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ничества по основополагающим принципам ее создания и усовер
шенствования является национальной государственной задачей, 
нашедшей отражение в ряде законодательных и норматив
но-правовых актов, принятых в Узбекистане в последние годы и 
находящихся в стадии разработки [12].

Целью данной работы является научно-методический анализ 
состояния информационного рынка и информационного менедж
мента и разработка мероприятий по повышению эффективности 
управления предприятиями в условиях реформирования экономи
ки.

Для осуществления этой цели в диссертации поставлены и 
решены следующие задачи:

- исследовать сущность и значение, предысторию, современ
ное состояние и перспективы развития информационного рынка и 
менеджмента в Узбекистане на примере оказания телекоммуника
ционных услуг;

- критически рассмотреть информационную, социальную и 
техническую инфрастру кту ры рынка телекомму никационных услуг 
в Узбекистане;

- продемонстрировать использование информационного ме
неджмента для оптимизации бизнес —  процессов на предприятии.

- наметить приоритетные направления создания информаци
онного менеджмента в У  збекистане в соответствии с Национальной 
программой компьютеризации и информатизации:

- разработать научно-методические и практические рекомен
дации по повышению эффективности функционирования информа
ционного менеджмента на различных уровнях принятия хозяй
ственных решений телекоммуникационной компании.

Предметом исследования явились процессы создания инфор
мационного общества глобализации и локализации информацион
ного рынка и обмена информации между различными юридически
ми лицами, объектами национальной экономики и их воздействия 
на экономический рост.
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ГЛАВ А I. ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЩ ЕСТВО И КО М 
ПОНЕНТЫ И Н ФО РМ АЦИ О Н Н О ГО  М ЕНЕДЖ М ЕНТА

В любом государстве принципиально важно создать условия 
беспрепятственного движения по всей территории не только това
ров и людей, но и информации Есть все основания утверждать, что 
создание информационного общества (единого информационного 
пространства) является таким же необходимым условием, как и со
хранение ее целостности

Информационное пространство - совокупность информацион
ных ресчрсов. информационных систем и комму никационной среды.

Единое информационное пространство представляет собой со
вокупность баз и банков данных, технологий их ведения и исполь
зования, информационно- телекомму никационных систем и сетей, 
функционирующих на основе единых принципов й по общим пра
вилам, обеспечивающим информационное взаимодействие органи
заций и граждан, а также удовлетворение их информационных по
требностей [18]. Иными словами, единое информационное про
странство складывается из следующих главных компонентов:

• иш}юрмационных ресурсов, содержащих данные, сведения и 
знания, зафиксированные на соответствующих носителях иж|юрма- 
ции:

• организационных структур, обеспечивающих функциониро
вание и развитие единого информационного пространства, в част
ности. сбор, обработку , хранение, распространение, поиск и пере
дачу информации;

• средств информационного взаимодействия граждан и органи
заций, в том числе программно-технических средств и организаци
онно-нормативных документов, обеспечивающих доступ к инфор
мационным ресурсам на основе соответству ющих информационных 
технологии.

1.1. Информационное общество

Информационное общество (Information society) -  концепция 
постиндустриального общества, новая историческая фаза развития

5



(cb

A 9f
М ИНИСТЕРСТВО ВЫ СШ ЕГО И СРЕДНЕГО 

СП ЕЦ И АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШ КЕ Н ТС КИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А Х У Н О В А  Г.Н ., Ш А М Ш И Е В А  Н .Н .

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Учебник для студентов вузов 
Утвержден Министерством высшего и среднего образования

Т А Ш К Е Н Т -2016



УДК: 725.8 (075.8)
ББК 32.81 
А-95

д _95 Ахунова Г.Н., Шамшиева Н.Н. Основы инфор
мационного менеджмента. Учебник. -Т .: «Вагка- 
ш о I fayz mediya», 2016, 336 стр.

ISBN 978-9943-11-359-6

В данном учебнике рассмотрены малоизученные в нашей рес
публике аспекты формирования информационного общества и ин
формационного менеджмента как отрасли науки, теоретические его 
основы, управление информационными системами Подробно из
ложены составляющие информационного менеджмента, такие как 
консалтинг, бизнес-реинжиниринг, системы социальной зашиты.

Особый интерес представляет изложение аспектов практичес
кой реализации и новых парадигм информационного менеджмента 

Учебник рассчитан на бакалавр и магистров экономических 
университетов, а также для широкого круга читателей, интересую
щихся информационным менеджментом.

УДК: 725.8 (075.8) 
ББК 32.81

Ответственный редактор:
Бегалов Б.А. -  профессор, д.н.

Рецензент:
Шодиев Т.Ш. -  профессор, д.н.

ii'RORO ML'1' ’ чих- 
ISBN 978-9943-1

*\ К. Г'Л
К:__ >Г.Ч №

*_______" _____________ __  2 i l £ _ y

-359-6

€> Изд-во «Barkamo! fayz inediya», 2016.



ВВЕДЕНИЕ

А ю уальн ость  темы. Быстрейшая интеграция Узбекистана в 
мировое экономическое сообщество тесно связана с кардиналь
ными рыночными преобразованиями его национальной экономики. 
Завершение «малой приватизации», переход к активно -  поступа
тельной стратегии преобразований в базовых, приоритетных отрас
лях, перевод их на путь акционирования открытого типа дали но
вый импульс к активизации внешнеэкономической деятельности 
нашей страны В этих условиях происходит формирование новой 
отрасли науки - информационного менеджмента.

Информационный менеджмент -  это совоку пность известных 
методов управления информацией, поддерживаемых развитием 
информационных технологий, а также потребностями конечного 
пользователя. Процесс информационного менеджмента (управ
ления информацией), протекающий в современных организациях, 
является неотъемлемой частью процесса управления организацией 
и необходимым процессом в организациях для повышения эффек
тивности бизнес-процессов в современных экономических услови
ях. Несомненно, процесс этот должны обеспечивать, контро
лировать и осуществлять высокообразованные и квалифициро
ванные специалисты.

Характерной чертой современного этапа развития экономики 
является тенденция к между народной интеграции финансовых и 
технологических ресурсов в области развития телекоммуникаций, 
как для предоставления новой номенклатуры услуг, так и для охва
та услугами связи и информатики новых территорий мирового со
общества, глобализации инфрастру ктуры связи и информатизации.

Это требу ет разработки новых подходов в политике развития 
менеджмента, в том числе и по регламентации правовых техниче
ских. экономических и экологических аспектов, поиска путей 
наиболее эффективного решения возникающих проблем усовер
шенствования систем управления предприятиями с учетом идеи со
здания Глобальной информационной инфраструктуры.

1ак. адаптация предприятий Узбекистана к Глобальной инфор
мационной инфраструктуре и расширение между народного сотруд-
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цивилизации, в которой главными продуктами производства явля
ются информация и знания Отличительные черты информационно
го общества:

• увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
• возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов 

и услуг в валовом внутреннем продукте;
• создание глобального информационного пространства, обес

печивающего эффективное информационное взаимодействие лю
дей;

• их доступ к мировым информационным ресурсам;
• удовлетворение их потребностей в информационных продук

тах и услугах.
Целевое направление информационного менеджмента - созда

ние нового информационного общества Традиционно с момента 
возникновения в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века 
«информационное общество» рассматривалось как футурологиче
ская концепция, описывающая будущее общество, наделявшая его 
во многом утопическими чертами - постепенным исчезновением 
рутинного труда и заменой его творческим, ведущей ролью знания, 
гуманизацией госу дарства.

В работах И Масуды, О. Тоффлера. Д. Белла (р. 1919) - инфор
мационное общество практически синонимично постиндустриаль
ному обществу. При этом в качестве фактора, определяющего 
направление общественной трансформации, еще в конце 70-х -  
начале 80-х годов придавалось большое значение «конвергенции 
электронно-вычислительной техники с техникой средств связи», 
т.е. фактически еще не изобретенному в то время Internet.

Исходя из тенденций опережающего развития четвертого сек
тора экономики, связанного с производством, распространением и 
передачей информации, делались выводы об изменении структу ры 
экономического производства из сокращения издержек электрон
ных коммуникаций прогнозировалось развитие новых форм занято
сти и политической активности, изменения в сфере средств массо
вой информации и досуга.

С массовым распространением технологий электронной почты, 
а затем и Internet прогнозы, носящие несколько отвлеченный «фу
турологический» характер, перешли в плоскость предельно практи
ческого приложения - на \ровень экономического планирования и 
программирования.
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Идея справедливого, гу манного и свободного «информацион
ного общества», естественно, дала название многочисленным пра
вительственным программам информатизации и развития социаль
но-экономических приложении Internet- технологий.

Программы информатизации. Государственные органы ве- 
д\ щих стран заняли чрезвычайно активную позицию в деле форми
рования информационного общества. На сегодняшний день все ве
дущие страны мира сформулировали свою политику и стратегию 
по его построению и развитию

Так. план действии администрации СШ А в области Нацио
нальной информационной инфраструктуры (The National 
Information infrastructure. Agenda for acuon, 1993) стал наиболее 
важной инициативой администрации Клинтона - Гора. В июле 1994 
г. Комиссией Европейского сообщества был принят план действий 
«Европейский путь в информационное общество» (Europe's Wav to 
the Information Society An action plan).

В 1995 г. Финляндия разработала свою программу «Финский 
путь в информационное общество» (Finland's Way to the Infonnation 
Society . The national strategy ), в феврале 1996 г. в правительство 
ФРГ была представлена программа действий «Путь Германии в 
информационное общество» (Germany's Wav to the Information 
Society). В течение 90-х годов XX  в. аналогичные программы были 
приняты в большинстве наиболее развитых государств и в целом 
ряде развивающихся стран. Создан ряд международных организа
ций, призванных содействовать построению информационного об
щества - Infonnation Society Forum, European survey o f  the 
Information Society (ESIS) и многие другие.

Наконец, в июне 2000 г. на встрече G8 была принята Окинав
ская Хартия Глобального информационного общества

«Информационное общество, как мы его представляем, позво
ляет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать 
свои устремления. Для этого мы должны сделать так, чтобы ин
формационные технологии служили достижению взаимодопол
няющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, по
вышения общественного благосостояния, стимулирования соци
ального согласия и полной реализации их потенциала в области 
у крепления демократии, транспарентного и ответственного управ
ления между народного мира и стабильности» (Из Окинавской де
кларации информационного общества).
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Национальный центр информационных ресурсов и техно
логий Национальной академии наук. Основная цель Программы - 
создание в республике единого информационного пространства как 
одного из этапов перехода к информационному обществу, обеспе
чивающего создание условий для повышения эффективности 
функционирования экономики, государственного и местного 
у правления, обеспечения прав на свободный поиск, передачу, рас
пространение информации о состоянии экономического и социаль
ного развития общества.

Это должно быть обеспечено за счет создания общегосудар
ственной информационной системы, предназначенной для сбора 
обработки и накопления информация об основных элементах соци
ально-экономических и политических процессов в обществе и 
формирования соответству ющего национального информационно
го ресурса.

Программа должна обеспечивать информационну ю безопас
ность Респу блики Узбекистан, создание и масштабное использова
ние критических информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). в том числе специального назначения Мероприятия Про
граммы направлены на укрепление ведущей роли государства в 
развитии информатизации и обеспечении процесса перехода к ин
формационному обществу'.

Программа предусматривает широкое привлечение региональ
ных и местных органов власти к у частию в процессах информати
зации по всем направлениям и созданию условий на местах для пе
рехода к единому информационному пространству, поэтому в Про
грамму включены проекты, выполняемые в интересах развития ре
гиональной экономики и органов регионального управления, а так
же проекты, предусматривающие адаптацию лучших решений к 
специфике регионального социально-экономического и культурно
го развития.

Исходя из вышеназванных целей и анализа состояния дел в 
республике в области информатизации в Программе, определены 
следующие основные направления информатизации:

1) создание общегосударственной автоматизированной инфор
мационной системы;

2) развитие телекоммуникационной инфраструктуры и созда
ние пу нктов досту па к открытым информационным системам;
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3) развитие и совершенствование ИКТ и формирование экс
портно- ориентированной отрасли ИТ-индустрии;

4) совершенствование законодательной базы и системы госу
дарственного регулирования в сфере информатизации.

5) совершенствование деятельности государственных органов и 
органов местного управления на основе использования ИКТ,

6) развитие процессов информатизации в секторах реальной 
экономики, в том числе создание системы электронной торговли и 
логистики;

7) развитие системы подготовки и переподготовки специали
стов по ИКТ и квалифицированных пользователей;

8) содействие развитию культуры и средств массовой инфор
мации посредством внедрения ИКТ;

9) совершенствование системы информационной безопасности 
республики с у четом Концепции национальной безопасности.

Социальные последствия информатизации. Развитие новых 
социально- технологических институтов: телемедицины и дистан
ционного образования, электронной торговли и дистанционной за
нятости. Internet-СМИ и «электронного правительства» видимо и 
очевидно измснякп структуру важнейших секторов экономики.

Однако наряду с экономическими последствиями следует вы
делять и последствия социальные, ускоряющаяся информатизация - 
предсказуемый, наиболее видимый сейчас вектор воздействия но
вых технологий на социальную структуру общества Такое воздей
ствие можно разбить на две гру ппы.

1. Непосредственное воздействие новых информационных тех
нологий на сознание человека, в первую очередь, за счет значитель
ного расширения его когнитивных и коммуникативных возможно
стей1. При этом малопредсказу емыми являются ответы на вопрос о 
влиянии (прямом или косвенном) распространения новых инфор
мационных технологий на динамику изменения системы ценностей.

Методология измерены, качества, которую ртработали американские ученые А, Сен н М Нуссбеум, осно- 
•“ метс* на двух базисных понятиях ютможность (c*pability1 и функционирование (fmcuonn^) Вектор 
тункцноиировання — это ТО, что человеку удается достичь в обществе (образование. доход, здоровье. виды 

'суга), а возможность — это множество альтернантом w сторон фуикциоюфоваиия. т  которых может 
производить выбор индивид Последний индикатор отряжает с*оводу выбора, которой обладает человек 

■ГТЫ “ “ " “ тора а совокупное [> определяют качество жизни в стране и могут являться критериями рж>- 
1> гт ия социального рыночного хозяйства Представляется очевидным, что вепор возможностей зависит не 
только от ьатерпальноге ваагоеостоанн* но я от интеллектуального к пснхолоппеско!о потенциала каждо- 
о человека осознать, оценить взвесить все богатство имеющихся перед ним альтернатив, и здесь Internet 

может позволить осуществить качественный прорыв
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2. Воздействие информационных технологий на социальную 
организацию за счет использования новых средств коммуникации 
принципиально снижает издержки передачи информации. \ проща
ется и стремительно ускоряется процесс создания географически 
распределенных социальных групп, характеризующихся преобла
данием не иерархических «горизонтальных» коммуникаций, воз
можностью общения «всех со всеми».

С точки зрения экономического анализа первый вектор - разви
тие индивидуальных возможностей человека - можно интерпрети
ровать как у величение человеческого капитала. Наряду с количе
ственным эффектом снижения издержек на тиражирование образо
вательных программ осуществим переход к новому' качеству обра
зования. К непрерывному, продолжающемуся всю жизнь образова
нию для взрослых и многократному ускорению процесса разработ
ки и внедрения инноваций в образовательные программы, а значит, 
и росту их эффективности

Второй вектор - развитие сетевой формы организации - способ
ствует в экономической сфере росту’ эффективности внутрифир
менного менеджмента и межфирменных взаимодействий. В поли
тической и социальной сфере он создает предпосылки развития ин
ститутов и организаций гражданского общества обеспечивающих 
наращивание социального капитала.

В целом, распространение новых информационно-коммуни
кативных технологий действительно стало доминиру ющим факто
ром, определяющим ускорение процессов социальной трансформа
ции общества. Однако вектор этой трансформации лишь отчасти 
детерминирован и, в значительной степени, зависит от целенаправ
ленных усилий людей. Новые технологии создают лишь новые 
возможности, спектр которых постоянно расширяет поле выбора 
каждого отдельного человека.

Информатизация -  лишь одна из важнейших тенденций обще
ственного развития, сопровождающая переход к новой постинду
стриальной, постэкономической цивилизации, связанных и со зна
чительным ростом доходов в большинстве развитых стран мира за 
последние десятилетия, и с принципиальным увеличением доли 
лиц, полу чивших высшее образование. На стыке изменений в ком
муникационных технологиях в мотивации человеческой деятельно
сти нашими общими усилиями продолжает формироваться инфор
мационное общество текущего XXI в
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Создание нового информационного общества возможно сего
дня только на базе технологий информационного менеджмента. 
включая автоматизированные информационные системы как базо
вый компонент информационного менеджмента и информационно

го общества

1.2. Информационная экономика

Понятие информационной экономики. Информационная 
экономика (Information economy: Knowledge economy) - экономика, 
основанная на знаниях, в которой большая часть валового внутрен
него продукта обеспечивается деятельностью по производству, об
работке. хранению и распространению информации и знаний, при
чем в этой деятельности участву ют более половины занятых.

Понятие экономики, основанной на знаниях, или интеллекту
альной экономики, получившее в последние годы распространение 
в мировой экономической литерату ре, отражает признание того об
стоятельства что научные знания непосредственно определяют па
раметры экономического роста создавая основу для инноваций и 
формирования квалифицированной рабочей силы. На долю науко
емких отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг 
ныне приходится в среднем более половины ВВП веду'щих инду
стриальных стран; именно эти отрасли отличаются наиболее высо
кими темпами роста объемов производства, занятости, инвестиций, 
внешнеторгового оборота.

Достижения науки и техники высту пают ключевым фактором 
улучшения качества проду кции и услуг; экономии трудовых и ма
териальных затрат, увеличения производительности тру да, совер
шенствования организации производства Все это. в конечном сче
те, предопределяет конкурентоспособность предприятий и выпу с
каемой ими проду кции на вну треннем и мировом рынках

По своим свойствам информационная экономика носит гло
бальный характер и является основой формирования и развития 
информационного общества В условиях информационного обще
ства процессы кодирования и декодирования научно
экономической информации достигают такого уровня, при котором 
наолюдается ежегодное у двоение объема знаний

В связи с этим, для того чтобы у спеть у своить нарастающий 
°бъем информации и не отстать от темпов современной научно—
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технологической и экономической жизни, индивиду , специалисту и 
персоналу необходима возможность непрерывного обновления 
своих знаний. Такая возможность превращается в реальность, если 
проведены в жизнь основные принципы информатизации, имеется 
досталочно высокая информационная ку льту ра и развитый разветв
ленный рынок информационных услуг.

Классификация экономик. Наступление новой информаци
онной экономики на позиции старой промышленной экономики 
выражает собой закономерный, естествснноисторнческий и объек
тивно неизбежный процесс При всем многообразии классифициру
емых экономик исторически и логически можно условно и укруп- 
ненно разделить их на зе.\иедельческую, промышленную, инфор
мационную, а также традиционно смешанные переходные формы 
между ними Общим моментом и преемственностью этих экономик 
яв.ляется степень декодирования особенной экономической инфор
мации.

Отличаются между собой они тем, что критическим ресурсом 
первой является земля, второй - энергия, третьей - человек и инфор
мация В соответствии и параллельно с этим история знает услов
ную трехвидовую объективизацию субъективной информации 
письменную, печатную и компьютерную. Вот так исторически, че
рез насыщение воспроизводственных фаз хозяйственных процессов 
целесообразной информацией и информационной деятельностью 
формировались и формируются условия перехода к информацион
ной экономике.

Изменились характер и содержание общественного труда. По
следний превратился в информационну ю деятельность. Такая дея
тельность носит глу бокий рутинно-творческий противоречивый ха
рактер: с одной стороны, она сугубо индивидуальная, а с другой 
стороны, глобально-массовая и общественная Глубокая индивиду
альность определяется так называемой «работой на дому», или ин
формационной деятельностью в одиночку в электронном телеком
муникационном коттедже.

На самом же деле индивид, работая, или. точнее, занимаясь 
информационной деятельностью, общается со всем миром. Да и со
временную фирму надо представить не иначе, как организованну ю 
и самоорганизованную корпорацию знаний В насыщенной инфор
мационной среде выживают фирмы, интенсивно занимающиеся 
инновационной деятельностью.
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Тем самым ускоряется накопление и обновление знаний, фор
мируется единая глобальная социопланетарная память и, расширя
ясь. углубляясь, интенсивно развиваются различные виды интел
лекту апьнои формы собственности.

Информатизация экономики. Это фактор усиливающейся ин
теграции рассматриваемых видов деятельности, позволяющий по- 
новому взглянуть на их совокупность. Например, информационные 
системы, программные средства, новые модели вычислительной 
техники - резу льтаты научных исследований и разработок, что 
определяет высокую наукоемкость продукции информационной 
индустрии. По расчетам, наукоемкость российского сектора ин
формационных технологий в 1998 г. составила 7,6%. превысив ве
личину аналогичного показателя даже по инновационной продук
ции промышленности (6,5%).

С друтой стороны, совершенсл во ванне методов научного по
знания и организации управления нау кой предполагает использо
вание информационных технологий, образующих универсальный 
технологический базис всех видов интеллектуальной деятельности. 
В связи с формированием их материально-технической базы выде
ляются отрасли по производству соответствующих средств произ
водства. Речь идет, в перву ю очередь, о научном приборостроении, 
производстве средств вычислительной техники, ее техническом об
служивании и программном обеспечении.

Появились также специализированные профессионатьные 
группы, связанные с обслуживанием вычислительной техники и 
процессов обработки информации (операторы, программисты, си
стемные аналитики и проектировщики и т.п.), оказанием консуль
тативных. научно— информационных и других услуг подобного 
рода. Наряду с этим ученые сами все активнее занимаются кон
сультированием, выполнением информационно-вычислительных 
работ.

Как представляется, вопрос о месте науки и дру гих видов ин
теллектуальной деятельности в стру ктуре экономики должен рас
сматриваться в контексте так называемой расширительны концеп
ции производительного труда, исходящей из того, что отрасли 
у слут у частву ют наряду с отраслями материального производства в 
создании национального дохода Эта концепция, ныне признанная 
и в отечественной экономической теории, составляет основу Си
стемы национатьных счетов (СНС). Ее обоснованность подтвер
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ждается современными тенденциями экономического развития ин
дустриальных стран за последние десятилетия. Отмеченное выше 
увеличение вклада сферы услуг в общественный продукт позволя
ет, хотя и с известной степенью преувеличения, сделать вывод о 
том, что услуги будут определять «лицо» экономики информаци
онного общества

Информационная индустрия. 'Эго индустрия производства, 
сбора, распространения и передачи всех видов информации, наибо
лее динамично развивающаяся отрасль мировой экономики: ее рост 
составляет 7-8% в год. Роль и место информационной индустрии не 
ограничивается только прямым вкладом в валовой внутренний про
дукт:

• прогресс и развитие всех секторов экономики напрямую свя
заны с развитием информационной индустрии, так как прирост 
национального дохода в развитых странах на 60% обеспечивается 
новыми технологиями (инновационным потенциалом), на 10% - 
трудом, на 15% - капиталом и на 15% - природными ресурсами;

• экспортный потенциал, конкурентоспособность продукции, 
создание новых рабочих мест напряму ю зависят от развития ин
формационной инфраструктуры;

• главное богатство любого общества - это человек. Уровень 
жизни, образования, культу ры любого члена общества зависит от 
возможности получения и обработки информации. Традиционные 
источники знаний (книги, периодические издания), культурная и 
развлекательная информация (печать, радио, телевидение), сред
ства общения (телефон) сливаются в единую информационную 
среду, с помощью которой человек полу чает досту п к необъятным 
ресурсам цифровой информации, представляющей собой как тек
сты, так и аудио-видео, графическую и мультимедийную информа
цию Эта же среда используется и для обмена и распространения 
информации;

• современная информационная инфрастру ктура предоставляет 
неизвестные ранее возможности по дистанционному образованию, 
медицинскому обслуживанию, работе на дому, телемагазинам. со
здавая качественно новый образ жизни;

• информационная инфраструктура и информационные техно
логии позво.лят качественно изменить функционирование органов 
государственной власти и управления всех уровней путем:
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-повышения эффективности работы госаппарата (автоматиза
ция документооборота, внедрение телематических служб - элек
тронной почты. факсимильной связи, видеоконференций и т. д.); 

-обеспечения всей необходимой для принятия у правленческих
решений информацией,

-обеспечения оперативной связи между управленческими 
структурами и общественностью (с одной стороны, деятельность 
государственных органов становится более «прозрачной» для об
щественности. с друтой стороны, появляется возможность для опе
ративного учета общественного мнения и воздействия на него, в 
том числе по отдельным слоям и категориям населения).

Область применения информационной экономики. Она ис
следует структуру рынка знаний, информационных компонентов и 
комплексов: экономические процессы, связанные с феноменом ин
формационных ресу рсов, высту пающих как субститут экономиче
ским ресурсам. В информационной экономике исследу ются новые 
возможности нормативного упрааления с использованием предва
рительно сформированных информационных ресурсов и информа
ционного управления.

В информационной экономике осуществляются процессы мо
делирования и выбора рациональных схем обмена и взаимного за
мещения информационных и экономических ресурсов, исследуют
ся возможности и поведение производителя информационных ре
сурсов и их полезность для потребления, организу ются взаимосвя
занные процессы рационального сочетания нату рного, экспертного 
и математического моделирования проблемных ситу аций.

Технология рынка информационных компонентов и комплек
сов знании как объектов информационной экономики, влияние ин
формационных ресурсов как субститута экономическим ресурсам 
на процессы мультипликации и акселерации определяют возмож
ности рационального управления экономикой на основе разделения 
нормативных и информационных технологий в системах у правле
ния и их интеграции. Структурная модель информационной эконо
мики представлена на рисунке 1.1. структурные модели информа
ционной макроэкономики и микроэкономики.

Таким образом, можно констатировать, что феномен возникно
вения информационной экономики приводит к превращению ин
формационного ресурса в основной источник добааленной стоимо
сти, появлению на этой основе возможностей для обеспечения ин
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тенсивного характера экономического развития, основанного на 
низкозатратных технологиях, в том числе информационных техно
логиях управления.

Модели информационной экономики

Информационная
макроэкономика

Информационная
микроэкономика

Интерфейс информационной экономики 
с общей экономической системой

Рис. 1.1. Стру ктурная модель информационной экономики.

Информационная экономика -  мощный системообразующий 
фактор социально-экономического развития, источник высоколик
видного запаса и гарантия политической стабильности в обществе.

В заключение можно констатировать, что страны СНГ в обла
сти информационной экономики далеко отстали от передовых 
стран. В странах СНГ сложилась парадоксальная экономическая 
ситуация, а именно: при избытке у старевших потоков информации 
ощу щается информационный голод на новейшие потоки. Для пре
одоления информационного отставания правительства ряда стран 
СНГ путем государственного регулирования предпринимают по
пытки ликвидировать такой разрыв

1.3. Информационные ресурсы

Понятие информационного ресу рса. Информационный ресурс - 
организованная совокупность документированной информации, 
включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 
информационных системах (библиотеки, архивы, делопроизводство 
и т.д.). К ним относятся рукописные, печатные и электронные из
дания, содержащие нормативну ю. распорядительнуюю и другу ю ин
формацию по различным направлениям общественной деятельно
сти (законодательство, политика, социальная сфера и т.д.). Перене
сенные на электронные носители информационные ресурсы с по
мощью средств вычислительной техники и связи приобретают ка
чественно новое состояние, становятся досту пными для оператив
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ного воспроизводства необходимой информации и превращаются в 
важнейший фактор социально-экономического развития общества.

И нф орм ационны й ресурс - базовая составляющая информаци
онного менеджмента.

Формирование информационных ресурсов и их грамотное си
стемное использование во все большей степени становятся объек
том политических и экономических интересов, как на националь
ном так и на международном уровнях Такими интересами объяс
няется глобальная конкуренция за господство на информационном 
рынке, приведшая к стремительным темпам роста телекоммуника
ционных систем и информационных технологий. При этом огром
ные средства выделяются ежегодно на разработку технологий ра
боты с информационными ресурсами.

По данным «Financial Times», за 1998 г. в числе 500 кру пней
ших компаний мира более 20% составляют компании, специализи
рующиеся в области создания и непосредственного использования 
информационных ресу рсов.

Государство на основе грамотного системного использования 
информационных ресурсов всех сфер жизнедеятельности обеспе
чиваете:

• посту пательное развитие производительных сил общества и 
высокий уровень жизни граждан;

• национальну ю безопасность;
• защиту прав и свобод личности.
Проблемы обеспечения информационными ресурсами. Осо

бо выделяются проблемы обеспечения информационными ресу рса
ми управления экономическими процессами, национатьной без
опасностью. социальной и общественно-политической сферами.

Информационные ресурсы в управ.1ении экономическими 
процессами охватывают:

• общегосу дарственный (макро) у ровень;
• отраслевой уровень:
• территориатьный уровень;
• уровень экономических агентов
Задачи и цели у правления на каждом из уровней определяют 

состав и объем необходимых информационных редурсов^и спосо
бы их использования.

На общегосударственном уровне у прав:
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- макроэкономического мониторинга, анализа и прогнозирова
ния;

- обеспечения экономической безопасности;
- контроля за деятельностью органов государственного, мест

ного и отраслевого управлений
Обеспечение экономической безопасности государства вклю

чает в себя предотвращение острых кризисных явлений в экономи
ке. защиту экономических интересов и борьбу с экономическими 
преступлениями

Это реализуется оперативным мониторингом:
• хозяйственной деятельности экономических агентов и сферы 

индивидуального потребления;
• у ровня доходов и потребления граждан;
• движения денежных средств в валюте;
• информационных ресу рсов банковской сети. Государственно

го таможенного комитета. Национального банка, железной дороги 
и других транспортных организаций

Эффективная борьба с экономическими престу плениями обес
печивается более детальной оперативной информацией о финансо
вой и хозяйственной деятельности предприятия, позволяющей вы
явить аномалии в экономическом поведении Мониторинг за хозяй
ственной деятельностью предприятий требует оперативного досту
па к соответству ющим информационным ресурсам.

Система контроля за деятельностью органов государственного, 
местного и отраслевого у правления обеспечивает анализ качества 
исполнения возложенных на них фу нкций, расходования выделяе
мых на их нужды бюджетных средств, выявления и пресечения 
нарушений законодательства.

На отраслевом уровне управления решаются задачи обеспече
ния научно-технического прогресса повышения производительно
сти труда качества продукции, роста объема производства. Реше
ние этих задач обеспечивается следующими типами информацион
ных ресурсов: научно-техническим, маркетинговым и нормативно
справочным

На территориальном уровне задачи управления и требования к 
информационным ресурсам аналогичны задачам общегосудар
ственного уровня.
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Информационные ресурсы в области национальной безопасно- 
сти должны обеспечить предотвращение оперативных и стратеги
ческих угроз национальной безопасности

- внезапных кризисов в жизненно важных отраслях (энергети
ка транспорт, банковская система и др.), вызванных в том числе

забастовками; _
- социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и

падением жизненного уровня.
- прихода к власти криминальных или экстремистских группи

ровок;
- перехода под контроль иностранного капитала жизненно важ

ной части национальных ресу рсов;
- разру шения национальной науки и ку льту ры, снижения обра

зовательного и культурного уровня населения, распространения 
идеологии насилия, различных сектантских религиозных течений,

- \течки за границу финансовых, интеллектуальных и инфор
мационных ресурсов;

- банкротства на государственном уровне, вызванного резким 
ростом внутреннего и внешнего долга

- потерн стратегических интересов в международном сообще
стве.

Информационные ресурсы в управлении социальной и обще
ственно - политической сферами обеспечивают решение следую
щих задач:

• социальное измерение, регулирование и уменьшение соци
ального расслоения и напряженности в обществе;

• социальная защита населения (пенсионное страхование, соци
альное страхование, страхование ка случай безработицы, страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и
т а );

• анализ и у правление общественным мнением:
• защита национального информационного и культу рного про

странства.
• развитие культурно-образовательного уровня населения. 
Основной ресу рс (элемент) общественной системы, состояние

которого обеспечивается информационным ресурсом в социально- 
политической сфере - это человеческий ресурс. Основное назначе
ние информационного ресурса в данной сфере - обеспечить соци-
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альную защиту. а также необходимый для развития общества куль
турный, образовательный и политический уровень населения.

Основные источники информации о состоянии человеческих 
ресурсов:

• данные индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе государственного социального страхования;

• данные переписи населения;
• выборочное обследование домашних (семейных) хозяйств:
• опросы общественного мнения;
• социатьные измерения (уровень потребления, доходов и сбе

режений по категориям населения, индексы потребительских цен, 
прожиточный минимум, стоимость потребительской корзины и 
т.п.).

В заключение можно сделать следу ющие основные выводы:
1) формирование и использование информационных ресурсов - 

одна из ключевых проблем создания единого информационного 
пространства любого госу дарства;

2) информационные ресурсы создаются в процессе функциони
рования автоматизированных информационных систем всех сфер 
жизнедеятельности государства:

• органов власти и управления:
• органов местного самоу правления;
• юридических лиц;
• физических лиц.

1.4. Информационные технологии

Понятие информационной технологии и ее виды. Информа
ционная технология -  совоку пность методов, способов, приемов и 
средств обработки доку ментированной информации, включая при
кладные программные средства и регламентированного порядка их 
применения.

Информационная технология -  совокупность методов, приемов 
и средств, реализующих информационный процесс в соответствии 
с заданными требованиями.

Информационные технологии -  базовый инструмент инфор
мационного менеджмента.

Анализ рынка информационных компонентов позволяет рас
пределить перечень информационных технологий на два обширных
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-[цм-ла - базовые информационные технологии и прикладные ин
формационные технологии. Причем граница этого деления являет
ся условной.

Битные информационные технологии -  это технологии, ко
торые реализуются на уровне взаимодействия элементов вычисли
тельных систем. К этому классу относятся следующие основные 
системы.

Операционные системы. Технологии управляют непосред
ственно работой средств вычислительной техники. Для класса ма
шин общего назначения (mainframe) - ОС ЕС, СВ М. MVS. Для пер
сональных компьютеров на базе универсальных процессоров 
INTEL - MS DOS, Windows, UNIX-системы и др. Для локальных 
сетей - сетевые операционные системы Novell, Windows NT и др

Языки программирования В развитие классических процеду р
ных языков программирования - Fortran. Cobol. С, Pascal в послед
ние годы появились их объектно-ориентированные расширения с 
интегрированными средами разработки. В настоящее время в связи 
с бурным началом использования Internet-технологий все большее 
использование полу чает язык Java.

Технологии архитектуры « клиент-сервер». Технологии реали
зуются в корпоративных системах на основе локальных сетей на 
основе разделения функций обработки, управления сетью, хране
ния данных, обеспечения внешних связей и т.д. на специально 
предназначенных для этого компьютерах (серверах) Эти техноло
гии реализованы практически во всех используемых в настоящее 
время программных продуктах.

Технологии многопроцессорной обработки Данные технологии 
на основе специализированных персональных ЭВМ наращивают 
мощности этих машин (масштабирование) за счет расширения их 
вычислительной структуры К этому классу относятся серверы с 
симметричным мультипроцессированием (SMP-ссрвсры).

Технологии нейровычислений. Они эффективно реализуют 
определенные виды сложной обработки информации на специально 
созданных программно-технических устройствах, входящих в со
став персональных ЭВМ и работающих по принципам нейронных 
сетей.

Технологии автоматизированного проектирования (CASE- 
технологии). Технологии позволяют осу ществлять разработку си-
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стсм информатизации, практически не используя для этих целей 
языки программирования

Телекоммуникационные технологии. Технологии дают возмож
ность обеспечить взаимодействие в сетях на основе единых правил 

Этот класс - весьма широкий и обеспечивает реализацию таких 
стандартов, как ISO/OSI, EDIFACT. Х.500 и др.

Базовые технологии Internet. Среди наиболее широко исполь
зуемых технологий - электронная почта, служба ftp (пересылка 
файлов), технология формирования информационных серверов на 
основе гипертекстовых доку ментов (WW W ) и др.

Intranet-технологии. Они позволяют строить ведомственные 
(корпоративные) системы информатизации на основе базовых тех
нологий Internet.

Технологии обработки текстов Эти технологии наиболее ши
роко используются и уже позволили наладить во многих организа
циях электронную подготовку корреспонденции. Они выступают 
элементами систем электронного документооборота и требуют 
унификации

Системы управления базами оанных (СУБД). Эти технологии 
предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа 
к массивам информации. Дтя реализации систем различного мас
штаба применяются СУБД! поддерживающие язык запросов SQL и 
эффективно реатизующие передовые технологии обработки

Наиболее широкое использование получают такие СУБД как 
Oracle, SQLServer

Технологии информационных хранилищ. Они обеспечивают 
хранение и обработку больших массивов разнородной информации 
и, как правило, строятся на основе уже апробированных СУБД, 
значительно расширяя их возможности.

Экспертные системы (ЭС). Технологии позволяют на основе 
определенных правил вывода осу ществлять анализ информацион
ного описания объектов и вырабатывать на основе этих правил со
ответствующие заключения Эти технологии - базовые для систем 
представления знаний.

Геоинформационные технологии (ГИС). Технологии позволяют 
осуществлять обработку графической информации: карты, планы 
городов, космо- и аэроснимки, данные дистанционного зондирова
ния земной поверхности, чертежи и т.п.
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Мультимедиа-технологии и технологии создания виртуальной 

реальности.
Эти системы осуществляют совместную ооработку текстовой, 

графической информации, звука, изображений. Технологии вирту
альной реальности дают возможность моделировать в динамике 
пространственное представление объектов.

Технологии цифроаналоговых преобразовании. Они позволяют 
осуществлять преобразования данных из цифрового в аналоговый 
вид и обратно, что позволяет производить компьютерную обработ
ка получаемой от приборов информации и выдавать соответству
ющие управляющие решения.

Технологии крип то защиты. Эти технологии осуществляют по 
специальным алгоритмам преобразование информации, которая 
становится доступной только обладающему соответствующими 
ключами субъекту. Их разработка и применение должны регламен
тироваться соответствующими государственными службами.

Технологии человеко-машинного интерфейса Обеспечивают 
унификацию действий человека при взаимодействии с различными 
видами вычислительных средств. Предложенные базовые инфор
мационные технологии позволяют формировать программно
технические решения по созданию интегрированных систем ин
форматизации субъектов, реализации телекомму никационной сре
ды, обеспечивающей взаимодействие этих систем.

Классификация прикладных информационных технологий. 
Прикладные информационные технологии -  это технологии, реали
зующие типовые процедуры обработки информации в конкретных 
предметных областях. Предлагается следующая условная класси
фикация

• по реализации информационных ресурсов;
• в системах массового обслуживания населения;
• в процессах экоинформатизации.
• в сфере организационного управления;
• в сфере интеллекту ального потенциала;
• в производственных процессах;
• по поддержке у правляющих решений в социальной, полти- 

ческой. экономической сферах и безопасности государства
Информационные технологии в производственных процессах. 

например; можно подразделять на следующие основные подклассы:
• интегрированные автоматизированные системы управления;
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• информационно-аналитическне системы координации дея
тельности предприятии;

• автоматизированные системы управления предприятиями;
• системы автоматизированного проектирования:
• автоматизированные системы у правления технологическими 

системами;
• автоматизированные системы управления гибкими производ

ственными системами
В заключение отметим, что рассмотренные выше информаци

онные технологии позволяют формировать программно-техни
ческие решения по созданию автоматизированных информацион
ных систем субъектов, реализации телекоммуникационной среды, 
обеспечивающей взаимодействие этих систем, и, следовательно, 
содействуют созданию единого информационного пространства.

1.5. Информационные системы

Греческое слово systema означает целое. Весь окру жающий нас 
мир состоит из систем Это атомы и галактики, молекулы и живой 
организм, звездные и социальные системы Такие образования 
сплошь и рядом встречаются в окружающем мире

Система -  это совокупность взаимосвязанных элементов, то. 
из чего образованы системы, называется элементом до тех пор. по
ка имеет какую-либо связь с системой. Взаимосвязь элементов си
стемы обусловливает ее целостность.

Если элемент системы теряет связь с системой, то он превра
щается в новую систему. Точно так же. как и другая часть системы 
превращается в новую систему.

Живые и неживые системы. Первая и очень большая группа 
систем - группа неживых или абиотических систем. Эта группа 
систем является первой потому , что все живое в конечном счете со
стоит из неживых систем. Иначе говоря, мертвая природа лежит в 
основе живой. К этой группе систем относится множество косми
ческих образований и множество различных систем микромира

Это атомы, молекулы и более крупные предметы, образован
ные сочетанием неживых систем.

Вторая гру ппа -  большая совоку пность живых или биологиче
ских систем. Живые системы представляют собой частный случай 
неживого мира.



Всю с о в о к у п н о с т ь  живых систем можно разделить на множе
ство групп в зависимости от целей исследования. Но мы выделим 
из них группу информационных систем. Эта совокупность систем 
распространена в природе, пожалуй, немного меньше, чем вся
группа живых систем.

Информационные системы являются частным слу чаем живых и 
появляются только на определенной стадии развития биосистем.

Информационная система -  организованная совокупность ин
формационных технологий, объектов и отношений между ними, 
образующая единое целое (СТБ 982-94).

Информационная система (Information System) -  система обра
ботки информации в совоку пности с относящимися к ней ресурса
ми организации, гакимн, как люди, технические и финансовые ре
сурсы, которая предоставляет и распределяет информацию. Ин
формационные системы всех видов - база для проду ктивной работы 
менеджера любого уровня и во всех предметных областях, т.е. ба
зовая компонента информационного менеджмента.

Открытые информационные системы. Ход развития инфор
мационных технологий в развитых странах мира за последние 40 
лет позволяет сделать вывод, что мировое сообщество переходит на 
технологии создания открытых информационных систем.

Открытая система (Open System) - это система, реализующая 
открытые спецификации (стандарты) на интерфейсы, службы й 
форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить:

• возможность переноса (переносимость) прикладных систем, 
разработанных должным образом с минимальными изменениями, 
на широкий диапазон систем (на различные платформы);

• совместну ю работу (масштабируемость) с другими приклад
ными системами на локальных и удаленных платформах в целях 
расширения ее функциональных возможностей и (или) придания 
системе новых качеств;

• взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем по
следним переход от системы к системе (мобильность пользовате
лей).

Исторический ход создания и развития вычислительной техни
ки в XX в. можно условно разделить на три этапа каждый из кото
рых занимал 10-12 лет Первый этап (50-е гг.) считается этапом 
больших вычислительных машин типа БЭСМ-2, -4 и 6; ЭВМ М-20,
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Урал-1, -4, -14. -16; ЕС 1060, ЕС 1061, ЕС 1066. Этими машинами 
оснащались вычислительные центры крупных городов.

Второй (60-е гг.) этап - средних вычислительных машин типа 
СМ 1, СМ 2 и т. д., ими оснащались вычислительные центры в го
родах. районах, отраслях и крупных организациях. Однако произ
водство даже достаточно большого количества вычислительных 
машин этого типа не могло удовлетворить всех потребителей, так 
как объем памяти машин составлял всего лишь несколько сотен ки
лобайт, а для их установки и монтажа требовались значительные 
площади.

Вначале 70-х гг. начался третий этап - малых персональных 
электронных вычислительных машин (ПЭВМ). Стремительный 
рост количества ПЭВМ и возрастающий обл>ем памяти, исчисляе
мый мега- и гигабайтами, привели в конце 70-х гг к массовой раз
работке сетевых технологий, так как у пользователей возникла 
настоятельная потребность в обмене информацией на локальном, 
региональном, национальном и международном уровнях.

Исторически складывалось так. что каждая страна и даже фир
ма развивали свою собственную сетевую концепцию: System 
Network Architecture (SNA) - США. Nippon Network Architecture 
(N N A ) - Япония; Digital Network Architecture (D NA ) - Европа и др. 
В основу каждой из них были положены одни и те же принципы, 
однако они оказались несовместимыми ни друг с другом, ни с су
ществовавшими тогда международными сетевыми концепциями 
(например, с протоколом Х.25). Каждая отрасль разрабатывала свои 
собственные протоколы и форматы обмена данными. Например, 
были созданы различные виды архитектуры обмена документами 
архитектура учрежденческих документов (Open Document 
Architecture - ODA); архитектура банковских документов (межбан
ковская электронная система передачи информации и совершения 
платежей - Society for World-Wide Interbank Financial Telecom
munications (SWIFT); архитектура документов в торговле, промыш
ленности и на транспорте (Electronic Data Interchange For 
Administration. Commerce and Transport (EDIFACT) - электронный 
обмен данными для администрации, торговли и транспорта и др.

Несмотря на то, что специфика каждой отрасли отражалась 
лишь на небольшой части соответствующих протоколов, их незави
симое развитие привело к тому. что они стали во многом несовме
стимыми между собой Точно так же форматы и стру кту ры файлов
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ых системах оказывались полностью несовместимыми, хотя 
существовала практическая потребность в их объединении.

К к о н ц у  70-х годов из-за отсу тствия взаимодействия и совме
стимости между различными машинами стали возникать острые 
проблемы в коммуникационной сфере. Пользователи были «за
мкнуты» на конкретные решения поставщиков, стоимость разра
ботки собственного программного обеспечения была очень высо
кой. небольшие фирмы не могли конку рировать на всемирном рын
ке изделий и т.п. Для обеспечения взаимодействия между любыми 
дву мя машинами в 70-х необходимо было разрабатывать специаль
ные интерфейсы, с ростом числа машин количество необходимых 
интерфейсов возрастало до неприемлемо высокого у ровня.

Кроме того, на начальном этапе развития информационных 
технологий многие небольшие изменения, модификации или рас
ширения сети (например, замена телеграфного канала связи на те
лефонный) потребовали су щественных переделок остальной части 
сети: замены целых устройств, адаптеров или разработки новых 
программ.

Основы технологии открытых систем. Необходимость раз
вития вычислительных сетей привела к тому, что оказались наибо
лее продвинутыми работы по взаимодействию открытых инфор
мационных систем, в то время как проблема переносимости про
грамм не решалась столь успешно. Эти два качества 1) взаимодей
ствие открытых систем и 2) переносимость программ - составляют 
основу технологии открытых систем Впервые эти качества были 
реализованы на практике при создании компьютеров серии IBM 
360, обладающих единым набором команд и имеющих одну и ту же 
операционну ю систему.

Частичное решение проблемы мобильности для программ и 
программистов обеспечили ранние стандарты языков, например. 
Фортрана и Кобола. Языки позволяли создавать переносимые про
граммы, хотя зачастую и ограничивали их фу нкциональные воз
можности Мобильность обеспечивалась также за счет того, что эти 
стандарты были приняты многими производителями.

Когда языки приобрели статус стандарта де-факто, их разра
боткой и сопровождением начали заниматься национальные н меж
ду народные организации по стандартизации Далее языки развива
лись уже независимо от своего создателя. Достижение определен
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ного уровня мобильности программного обеспечения можно счи
тать первым примером истинных возможностей открытых систем

Таким образом, технология открытых систем решает проблему 
создания единого информационного пространства как в рамках 
одной страны, так и во всем мире

Профили информационных систем Информационные системы 
создаются в процессе информатизации всех основных сфер совре
менного общества:

• органов государственного управления (законодательной и ис
полнительной власти респу бликанского уровня, у правления хозяй
ством на у ровне областей);

• финансово-кредитной сферы (банков и финансово
промышленных групп);

• информационного обслуживания предпринимательской дея
тельности:

• производственной сферы (интегрированные производствен
ные системы):

• науки и научного обслуживания;
• социальной сферы;
• образования:
• здравоохранения;
• информационного обслуживания населения и т.д.
Развитие и применение открытых информационных систем

неразрывно связано с применением стандартов информационных 
технологий. Основой применения этих стандартов в настоящее 
время стала методология фу нкциональной стандартизации инфор
мационных технологий

При создании и развитии сложных, распределенных, тиражи
руемых информационных систем требуется гибкое формирование и 
примененне гармонизированных совокупностей базовых стандар
тов и нормативных документов разного уровня, выделение в них 
требований и рекомендаций, необходимых для реализации задан
ных функций ИС. Для унификации и регламентирования реализа
ции заданных фу нкций ИС такие совокупности базовых стандартов 
должны адаптироваться и конкретизироваться применительно к 
определенным классам проектов, функций, процессов и компонен
тов ИС. В связи с этой потребностью выделилось и сформирова
лось понятие «профилей» ИС как основного инстру мента функцио
нальной стандартизации.
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Профиль - это совоку пность нескольких (или подмножество 
одного) базовых стандартов (и других нормативных документов) с 
четко определенными и гармонизированными подмножествами 
обязательных и факультативных возможностей, предназначенная 
для реализации заданной функции или группы функций Фу нкцио
нальная характеристика (заданный набор фу нкций) объекта стан
дартизации - исходная для формирования и применения профиля 
этого объекта или процесса.

В профиле выделяются и устанавливаются допустимые фа
культативные возможности и значения параметров каждого базово
го стандарта и (или) нормативного доку мента, входящего в про
филь. Профиль не может противоречить использованным в нем ба
зовым стандартам и нормативным документам. Он должен исполь
зовать выбранные из альтернативных вариантов факультативные 
возможности и значения параметров в пределах допустимых. На 
базе одной и той же совоку пности базовых стандартов могут фор- 
мировалься и утверждаться различные профили для разных проек
тов ИС и сфер применения

Эти ограничения базовых документов профиля и их гармони
зация. проведенная разработчиками профиля, должны обеспечивать 
качество, совместимость и корректное взаимодействие компонен
тов системы, соответствующих профилю в заданной области при
менения профиля.

Базовые стандарты ИТ и профили ИС в зависимости от про
блемно ориентированной области применения ИС могут использо
ваться как непосредственные директивные, руководящие или как 
рекомендательные доку менты, а также как нормативная база ис
пользуемая при выборе или разработке средств автоматизации тех
нологических этапов или процессов создания, сопровождения и 
развития ИС

В зависимости от области распространения профилей они мо
гут иметь разные категории и. соответственно, разные статусы 
утверждения

профили конкретной ИС, определяющие стандартизованные 
проектные решения в пределах данного проекта и являющиеся ча
стью проектной доку менлацни - фунщионспьные п/юфнли;

• профили ИС, предназначенные для решения некоторого клас
са прикладных задач, которые распространяются на все ИС данного 
класса в пределах предприятия, отрасли, региона или страны и
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утверждаются как стандарты предприятий, ведомственные или гос
ударственные (правительственные) стандарты - профили государ
ственного значения.

Следует рассматривать две группы функциональных профилей
ИС

1) профили, регламентирующие архитектуру и структуру ИС и 
ее компонентов (функции, интерфейсы и протоколы взаимодей
ствия, форматы данных и т.д.);

2) профили, регламентирующие процессы проектирования, 
разработки, применения, сопровождения и развития ИС и их ком
понентов Профили ИС унифицируют и регламентируют только 
часть требований, характеристик, показателей качества объектов и 
процессов, выделенных и формализованных на базе стандартов и 
нормативных документов. Другая часть функциональных и техни
ческих характеристик ИС определяется заказчиками и разработчи
ками творчески, без учета положений нормативных документов.

1.6. Информационный менеджмент -  технология организации 
управленческой деятельности

Менеджмент (управление) -  это процесс, направленный на до
стижение целей организации посредством упорядочения преобра
зований исходных субстанций или ресурсов (труда материалов, 
денег, информации и т.п.) в требуемые результаты (изделия, услу
ги). Как известно, менеджеры воздействуют, прежде всего, на глав
ный элемент организации - людей, координируя их деятельность.

Эффективность менеджмента определяется как соотношение 
результатов работы и использованных для их получения ресурсов 
Менеджеры, осуществляющие управление, не имея научных зна
ний, вынуждены полагаться лишь на опыт, инту ицию и везение 
Однако опыта многим из них не хватает. Менеджеры лучше руко
водят и достигают более высоких результатов, если аладеют теори
ей менеджмента и умело применяют свои знания на практике

Теорию (научную дисциплину) менеджмента можно охаракте
ризовать как аккумулированные и по определенным правилам ло
гически упорядоченные знания, представляющие собой систем> 
принципов, методов и технологий управления, разработанных на 
основе информации, полученной как эмпирическим путем, так и в 
результате исследований в различных областях науки
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Теория менеджмента отличается следу ющими особенностями:
. ориентирована на решение практических задач;
• имеет междисциплинарный характер:
. разрабатывается в между народном масштабе 
Менеджмент предназначен для решения практических задач.
Он нацелен на исследование и разработку правил эффективно

го у правления с целью достижения высоких результатов, являю
щихся критерием его качества Отсюда вытекают следующие тре
бования к теории менеджмента

1) она должна предоставлять работникам, занятым практиче
ской деятельностью, знания, помогающие им повысить уровень 
управления,

2) способствовать повышению квалификации менеджеров и 
особенно подготовке претендентов на эти должности:

3) определять области и проблемы, требующие дальнейшего 
изучения и разработки в целях содействия развитию познаватель
ной базы.

Технология -  это форматизованное описание деятельности, 
включающее набор ресурсов, инструментов, приемов их использо
вания. и способов организации производства необходимое и доста
точное для воспроизводства процесса получения определенных 
продуктов, предметов, услуг, изменений или любых иных значи
мых резу льтатов с заранее заданными параметрами

На основе данного определения можно выделить, по меньшей 
мере, три дополняющих друг друга группы технологий:

1) ресурсные (отличающиеся дру г от друга тем. какие ресу рсы 
используются для производства конкретного проду кта);

2) инструмента 1ьные (отличающиеся набором используемых 
орудий тру да);

3) управленческие (отличающиеся способами организации про
изводственного процесса).

В существующей литературе понятие «информационный ме
неджмент», как правило, связывается с двумя первыми группами 
(типом ресурсов или типом инстру ментов). Куда более плодотвор
ным представляется разговор об информационном менеджменте 
как 0 технологии управленческой.

Надо исходить из предположения, что на современном этапе 
развития процесс модернизации во всех сферах жизнедеятельности
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связаны скорее с организацией работы, чем с изменением характера 
используемых ресурсов или обновлением инструментов.

Компьютер, пришедший на смену картотечному ящику и пи
шущей машинке. - удобство и не более того. Он не поменял приро
ды гуманитарных занятий, так же как заменивший счеты калькуля
тор не произвел революции в экономике. Происходящие у нас на 
глазах глобальные перемены связаны не с появлением баз данных и 
персональных компьютеров, а с появлением новой среды коммуни
кации. Эта срсда властно дикту ет особые формы взаимоотношений, 
которые называются сетевыми. Сети как системы человеческого 
взаимодействия были известны задолго до компьютерной эры, но 
благодаря новым техническим средствам они стали явлением. Опи
сывать сетевые отношения и рефлектировать по их повод}’ мы 
начали только с появлением Internet.

Сегодня есть все основания рассматривать информационные 
технологии как неотъемлемый компонент технологий управленче
ских Практически все вновь формиру ющиеся структуры коорди
нации человеческой деятельности, например, офисные системы, 
строятся на основе новейших телекомму никационных систем и 
оснащенных современными компьютерами ресурсных центров

Да и вполне традиционный управленец не мыслит сегодня сво
ей работы без компьютера на столе. Можно дать длинный перечень 
элементов новых управленческих технологий, проникающих и в 
ку льтурную сферу благодаря сети Internet. Среди этих элементов:

• средства оперативной коммуникации (электронная почта 
списки рассылки, новостные разделы музейных сайтов);

• распределенные ресу рсы и средства досту па к ним (базы дан
ных. порталы, терминалы компьютерных сетей);

• средства координации деятельности (электронные доски объ
явлений. форумы, электронные опросы);

• формы обратной связи и организации сотрудничества (госте
вые книги, телеконференции);

• наконец средства производства (инстру ментарий поиска ре
сурсов и партнеров, стандартные и специализированные программ
ные средства).

Но дело не только и не столько в этом. Техническая модерни
зация сама по себе не приводит к сдвигам в сознании. Требуется 
еще некий фактор, который можно обозначить как переход от со
циального к медиапространству Именно сюда в виртуальну ю сре-
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все более перемешаются места делового общения, обмена идея
ми и взаимного консультирования (Web-клубы, Intemet-кафс).

■лства совместного проектирования и продвижения проектов 
(W eb-лаборатории, обмен баннерами). Возникают целые виртуаль
ные «поселения» с проблемно-ориентированной социальной струк
турой и специализированными вспомогательными службами 
(Geocities, FortunccityH др.). Информационные технологии стано
вятся неотъемлемой частью кулыпуры.

И н ф ор м а ц и он н ы й  менеджмент -  совокупность методов и 
средств управления информацией и упрааление с помощью инфор
мации деятельностью предприятия или организации. Выделяют три 
вида информационного менеджмента: управление предприятием 
(организацией), внутренней документацией и публикациями.

Первый из видов включает вопросы организации источников 
информации, средств передачи, создания баз данных, технологий 
обраболки данных, обеспечение безопасности данных В круг задач 
менеджмента входят также разработка внедрение, эксплуатация и 
развитие автоматизированных информационных систем и сетей, 
обеспечивающих деятельность предприятия (организации) В этих 
сетях должно быть обеспечено управление информационными ре
сурсами. Важное место имеют организация и обеспечение взаимо
действия с внешним информационным миром: сетями, базами дан
ных. издательствами, типографиями и тд.

Все возрастающая важность информационного менеджмента 
привела к появлению специалистов (информационных менедже
ров). занимающихся его задачами Эти специалисты должны пре- 
образовываль пассивную корпоративную информацию в источники 
правдивых, так называемых рафинированных сведений, определя
ющих успехи фирмы.

Информационный менеджмент превращается в базовую техно
логию организации управленческой деятельности во всех сферах 
информационного общества.
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ГЛ А В А  II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И Н Ф О РМ АЦИ О Н Н О ГО  М ЕНЕДЖ М ЕНТА

2.1. Сущность и значение информационного менеджмента

Отличительной чертой формирующегося информационного 
общества является стремительное возрастание значимости инфор
мации для экономического и социального прогресса Причем речь 
идет не об информации вообще, а прежде всего о знании, т. е. ин
формации. воплощенной в фактах, сведениях о законах природы и 
общества и принципах их практического применения, навыках и 
способностях людей, социальных отношениях и т.д.

В этой связи можно говорить об интеллектуализации экономи
ки; экономике, базирующейся на знаниях (knowledge - based 
economy), когда «информация и услуги приобретают сравнительно 
более высоку ю рыночную стоимость, чем та, которую имеют това
ры, обладающие натурально-вещественной формой, и энергия». 
Общественный продукт уже характеризуется не столько своим ма
териальным субстратом, сколько функциональным назначением и 
информационно - познавательным содержанием.

Величина издержек производства все сильнее зависит от раз
меров нематериальных инвестиций-затрат на научные исследова
ния и разработки, приобретение патентов и лицензий, образование 
и профессиональную подготовку кадров, программное обеспече
ние, инжиниринговые и консалтинговые услуги, маркетинг, рекла
му, совершенствование структуры у правления и т.п.

Понятие экономики, основанной на знаниях или интеллекту
альной экономики, получившее в последние годы распространение 
в мировой экономической литературе, отражает признание того об
стоятельства что научные знания непосредственно определяют па
раметры экономического роста создавая основу для инновации и 
формирования квалифицированной рабочей силы. На долю науко
емких отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услу г 
ныне приходится в среднем более половины ВВП ведущих инду
стриальных стран; именно эти отрасли отличаются наиболее высо-

U



МИ темпами роста объемов производства, занятости, инвестиций.
внешнеторгового оборота

Достижения науки и техники выступают ключевым фактором 
улучшения качества проду кции и услуг; экономии трудовых и ма- 

опальных затрат, увеличения производительности труда, совер
шенствования организации производства Все это, в конечном сче
те предопределяет конку рентоспособность предприятий и выпус
каемой ими продукции на вну треннем и мировом рынках

Станоаление информационного общества обусловлено повы
шением роли тех видов экономической деятельности, которые свя
заны с производством интеллектуальных услуг и соответствующи
ми стру ктурными сдвигами в экономике Яркое проявление этих 
тенденций - интенсивный рост сферы услуг, которая является од
ним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 
ведущих индустриальных стран, обеспечивающим львиную долю 
занятости и производства ВВП.

Интенсивное развитие этого сектора обу словлено, прежде все
го, увеличением численности занятых и объема услуг.в сфере 
науки, образования, обработки данных, рекламы, профессиональ
ного консультирования, юридического обслуживания и т.п. Все это 
привело к дальнейшему изменению пропорций между производ
ством товаров и сферой у с л у г  в п о л ь з у  последней, что рассматри
вается как глобальный с т р у к т у р н ы й  сдвиг, характерный для пост- 
ШДУСТРиальиоЙ экономики XXI века, основанной на знаниях.

Доля сферы услу г в ряде стран - членов ОЭСР составляет от 
двух третей до трех четвертей ВВП, и численности занятых в эко
номике. В Узбекистане эти показатели сравнимы с >ровнем, до
стигнутым в менее развитых государствах ОСЭР (Мексике, Корее, 
Греции, Португалии).

Под влиянием требований рынка и технологического прогресса 
сфера услуг приобретает качественно новые черты, характеризу ясь, 
в частности, значительными объемами научных исследований и 
разработок. Уже с середины 80-х годов динамика затрат на иссле
дования и разработки в сфере услу г опережает их рост в обрабаты
вающей промышленности Причина -  высокая наукоемкость мно
гих видов услу г, которые основаны на новейшие информационные 
технологии; расту щий спрос на услуги малых исследовательских, 
компьютерных, биотехнологических фирм, многие из которых со
здаются на базе университетов.
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Несмотря на национальные различия в распределении затрат на 
НИОКР по отраслям сферы услуг в развитых странах, основная их 
доля приходится на деятельность, связанну ю с компьютерами (раз
работка программного обеспечения, баз данных и т.п.), на услуги в 
области исследовании и разработок, прочие деловые услуги (в об
ласти архитектуры и инженерных изысканий), телекоммуникации, 
оптову ю и розничну ю торговлю, финансовое посредничество

Информатизация экономики - еще один фактор усиливающейся 
интеграции рассматриваемых видов деятельности, позволяющий по
- новому взглянуть на их совокупность Например, информацион
ные системы, программные средства, новые модели вычислитель
ной техники являются результатами научных исследований и раз
работок. что определяет высоку ю наукоемкость проду кции инду 
стрии информации. По нашим расчетам, наукоемкость информаци
онных технологий в Узбекистане в 2010 г. составила 6.6%, превы
сив величину аналогичного показателя даже по инновационной 
проду кции промышленности (4,5%).

С дру гой стороны, совершенствование методов научного по
знания и организации у правления наукой предполагает использо
вание информационных технологий, которые образуют универ
сальный технологический базис всех видов интеллектуальной дея
тельности. В связи с формированием их материально —  техниче
ской базы выделяются отрасли по производству соответствующих 
средств производства. Речь идет, в перву ю очередь, о научном при
боростроении. производстве средств вычислительной техники, ее 
техническом обслуживании и программном обеспечении.

Появились также специализированные профессиональные 
группы, связанные с обслуживанием вычислительной техники и 
процессов обработки информации (операторы, программисты, си
стемные аналитики и проектировщики и т.п.), оказанием консу ль
тативных. научно— информационных и других услуг подобного 
рода. Наряду с этим ученые сами все активнее занимаются кон
сультированием. выполнением информационно - вычислительных 
работ

Так, в США, по данным Национального научного фонда, в 
начале 90-х годов 16% общей численности у ченых работали в обла
сти консультирования, учета, статистики, обработки данных. Ин
тенсивно растет и занятость ученых в области компьютерных наутс: 
в 1995 г. на их долю приходилось 29.8% ученых, занятых в эконо

36



микс США. Дальнейшее развитие индустрии информации в период 
до 2010 г.. по оценкам Бюро статистики труда Министерства тру да 
США будет сопровождаться увеличением их численности на 90%, 
что выдвигает эту профессию в число наиболее распространенных 
занятий в экономике США

Как нам представляется, вопрос о месте науки и других видов 
интеллектуальной деятельности в структуре экономики должен 
рассматриваться в контексте, так называемой, расширительной 
концепции производительного труда, исходящей из того, что от
расли услуг участву ют наряду с отраслями материального произ
водства в создании национального дохода. Эта концепция, ныне 
признанная и в отечественной экономической теории, составляет 
o c h o b v  Системы национальных счетов (СНС).

Ее обоснованность подтверждается современными тенденция
ми экономического развития индустриальных стран за последние 
десятилетия Отмеченное выше увеличение вклада сферы услуг в 
общественный продукт позволяет, хотя и с известной степенью 
преу величения. сделать вывод о том. что услуги будут определять 
"лицо" экономики информационного общества

По нашей оценке, объем затрат на производство знаний в Узбе
кистане составляет около 4 % ВВП; примерно три четверти из них 
приходятся на образование и подготовку кадров. С учетом того, что 
в странах ОЭСР эта величина в процентном отношении примерно 
вдвое выше (при огромном разрыве в размерах ВВП), интеграция 
России в глобальну ю информационную экономику требует пере
смотра экономической политики государства.

На рубеже XX - XXI вв возникла новая информационная кон
цепция, которая дала толчок развитию новой индустрии в сфере 
управления Эта концепция, называемая «информационный ме
неджмент», связана с тем, что наряду с традиционными рычагами 
у правления появляется еще один - у правление бизнесом с помощью 
информационных технологий. Информация, которая является но
вым стратегическим продуктом и ресурсом многих компаний, поз
в о л я е т  вмлеть наиболее п о л н у ю  и  реальную картннл того, как рабо
тает конкретный бизнес

Информация является важнейшим аспектом в бизнесе компа
нии, °  сама по себе информация ничего не значит в процессах. 
Необходимо иметь также:

• потребность в использовании информации;
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• рычаги управления информацией.
Появление данного направления обусловлено ростом спроса на 

компьютерные и информационные технологии, повышением тре
бований к качеству информации, се содержанию, достоверности и 
формам представления Эта программа предназначена для мене
джеров высшего и среднего звена, специалистов, стремящихся за
нять лидирующие позиции в бизнесе, студентов стремящихся рас
ширить возможности адаптации на рынке труда.

Обучение по программе дает возможность получить представ
ления об организации информационного производства, знания по 
управлению информационными потоками, информационной защи
те и безопасности Специалисты прошедшие профессиональную 
переподготовку получают диплом государственного образца, кото
рое дает право на ведение нового вида деятельности. Весь учебный 
процесс построен таким образом, чтобы дать возможность специа
листам сразу применять полученные знания на практике. Для руко
водителей высшего и среднего звена предусуютрена возможность 
модульного обучения, с подбором индивидуальной программы.

Выпускники данной программы могут работать в организациях 
любых форм собственности, фу нкционирующих в сфере промыш
ленности. производства информационных, телекомму никационных 
и компьютерных товаров и услуг. Специалисты этой квалификации 
могут предложить для современного предприятия разработку под
ходов к проектированию информационно-организационных систем, 
рекомендации по информационно - аналитическому обеспечению 
организации управления, новые подходы к реализации менеджмен
та информационных ресурсов.

В последние годы употребление термина «информационный 
менеджмент» (ИМ ) приобретает лавинообразный характер Он от
носительно нов и «свеж», а слыть специалистом ИМ престижно и 
даже выгодно. Под этим термином чаще всего подразу мевается или 
особый вид информационной деятельности, или новое научное 
направление, или просто модное прикрытие научных изысканий 
Однако как всегда в подобных случаях невольно возникает и мето
дологическое «прокрустово ложе», т.е. проблема объекта функций, 
метода типологических критериев, определения эмпирической ба
зы, струклуры знания и т.п. Таким образом предстоит, хотя и бегло, 
наметить общие рамки и черты ИМ как явления и его научное от
ражение в содержательной структуре преподавания.
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Концепты ИМ варьируют в сравнительно широком спектре: от
ионного понимания информационного обслуживания до об-

^  ~ « правления Условно можно выделить следу ющиещей теории у'ч,я"
иболее популярные трактовки ИМ 1) информационное ооеспе-

ченне^в широком смысле), 2) информационные ресурсы и их 
ЧС явление. 3) информационные услуги и предпринимательство, 4) 
информационные системы и их у правление, 5) организация НИД 6) 
обработка и анализ информации. 7) офис-менеджмент, 8) организа
ция коммуникации, 9) у правление информационными технология
ми Ю) стратегическое планирование и менеджмент.

Все названные направления, так или иначе, входят в рамки си
стемы знания ИМ. С другой стороны, они отражают различные ас
пекты ИМ или акцентируют одну' из структурных частей знания 
ИМ. Понимание ИМ обычно охватывают все упомянутые аспекты 
информационной деятельности, однако одни из ннх в зависимости 
от трактовки представляются как основные, а остальные дополняют 
первых как контекст али методы.

Развитие ИМ отнюдь не является как - то обособленным от 
других сфер информационной деятельности, а, наоборот, вбирает в4 
себя их основные концепту альные и технологические особенности 
В этом отношении не удивительно, что многие понятия в ИМ «пе
рекрывают» друт друта. Факторы влияния развития ИМ можно 
условно подразделить хронологически по критериям исходной ба
зы знаний и соответствуйющих концептуальных воззрений.

1. "Новая библиотечная деятельность" заложила основу для 
развития документации и НИД. а также "перенесла" в ИМ пробле
матику логико-семантической обработки документов и связанные с 
этим когнитивные аспекты

2. "Вычислительные центры" в 50-60-е годы через электронную 
обработку данных обосноваш фу нкционирование информацион
ных систем во многих областях человеческой деятельности и внес
ли в концепт ИМ аспект информационной и коммуникационной 
техники, поскольку ВЦ могли управлять ЭВМ, но не самой инфор
мацией

3- «Экономическая информатика» 60-70-х соединила возмож
ности компьютерной обработки данных и знания специалистов 
прикладных областей в концепт АСУ Процветали гигантские си
стемы. которые, однако, упустили из виду обращение человека с 
самой информацией, информационные потребности и потоки. Этап
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"экономической информатики" ввел в современный ИМ киберне
тический пласт

4. «Н И Д » в восьмом десятилетии переместила акценты в об
ласть самой информации и ее связей с социальной средой. Большое 
значение уделялось потребителю информации (б\рное развитие 
ППП. экспертных систем и т.п.). В ИМ вошел концепт человече
ского обращения с информацией.

5. «Офис— менеджмент» 80-х знаменовал воцарение персо
нальных компьютеров, телекоммуникационных сетей и децентра
лизованных информационных процессов. Офис - менеджмент «втя
гивает» ИМ в обще управленческую проблематику, в зависимости 
от него ставятся все процессы организации и развития, что означает 
переход к стратегическому уровню.

6. В 80-90-е годы начинается «эра ИМ », что проявляется пере
ходом от техники непосредственно к информации, а общество осо
знается как единое коммуникационное пространство. ИМ становит
ся стилем мышления и деятельности.

Концепт ИМ в современном понимании в Узбекистане не воз
ник на пустом месте и не был механически импортирован. Его спе
цифику предопределил широкий теоретический контекст и эмпи
рическая база различных видов информационной деятельности, ко
торые десятилетиями накапливали определенный опыт, как в Узбе
кистане, так и в бывшем Советском Союзе.

По сути дела все вышеназванные линии развития ИМ так или 
иначе отразились в деятельности научных и учебных институций, а 
также в практической деятельности. Можно было бы перечислять 
многие сферы науки и деятельности, развитие которых имело пря
мое или косвенное воздействие на формирование ИМ: например, 
НИД, библиотечное дело, массовая коммуникация, прикладная ма
тематика информатика, кибернетика экономическая информатика, 
а также документалистика, архивное дело, книжное дело и т.д.

Все эти сферы информационного знания, которые длительное 
время развивались как самостоятельные научные направления, спе
циальности или прикладные области, фактические охватывают весь 
проблемный спектр сегодняшнего концепта ИМ.

Несомненно, что в этом контексте формировались и исходные 
предпосылки собственно концепта ИМ. В этом отношении следует 
отметить основные парадигмы, которые легли в основу его совре
менного понимания В первую очередь эго относится к исследова
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ниям механизма интеграционных процессов "классических" типов 
институционированной информационной деятельности - библио
течной. библиографической и научно-информационной

Наиболее существенный вклад в эту проблематику внес А. В 
Соколов и его последователи, которые в методологическом отно
шении сформировали основные установки целостности системы 
ДОКлменлальных коммуникаций и ее связь с информационно- 
коммуникационной средой социального развития Универсальность 
положения о «мире ИПС» фактически тождествен генерализирую
щей парадигме ИМ. В этом отношении концепция социальной ин
форматики выражает имманентну ю связь ИМ и тенденций «ин
формационного общества».

Не менее важным фактором стали методологические исследо
вания информационного подхода (например, работы Э.П. Семеню
ка), что позволило осознать коммуникативну ю и гносеологическую 
универсальность информационных явлений. Также следует упомя
нуть школу О.П. Коршу нова, которая теорию библиографии факти
чески "взрастила" до основополагающих установок теории доку
ментальной коммуникации

Приведенные примеры формирования исходных предпосылок 
и парадигм ИМ служат лишь иллюстрацией факторов несравнимо 
более широкого контекста который обусловил возможность акцеп
тирования концепта ИМ в Узбекистане.

Под информологией понимается генерализация знания инфор
мационной и коммуникационной проблематики. В этом отношении 
концепт ИМ приводится в соответствии с тенденциями развития 
постиндустриального общества, когда информация и коммуника
ционные связи становятся основным фактором и средой социатьно- 
го существования Таким образом, информационный менеджер по
нимается как генералист. осуществляющий любую организацию 
через информационные и коммуникационные связи Формирование 
информационной инфрастру ктуры организации и реализация внут
ренних и внешних комму никационных отношений ведет к пробле
матике стратегического менеджмента

Следовательно. ИМ как специфический контур "покрывает" все 
формальные связи организации, охватывая и информационные но
сители. и люди, и предметы Возможности применения ИМ факти
чески не ограничены: производственные, коммерческие, культур
ные, медицинские учреждения, государственные, общественные
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институции и т.д Как стиль мышления и деятельности ИМ в про
цессе обучения подкрепляется разноаспектными методическими 
комплексами, охватывающих весь спектр знания и навыков органи
зации коммуникационных и информационных процессов: от техни
ки и технологий, информационных систем до информационного 
маркетинга, стратегического планирования и общественных связей
(PR)

В настоящее время все большу ю попу лярность приобретает по
строение систем у правления на основе принципов философии каче
ства. Основы построения систем менеджмента качества изложены в 
международном стандарте ISO 9001:2000 В связи с этим компания 
«IDS Scheer/Логика бизнеса» предлагает консу льтационное содей
ствие по разработке и внедрению этой системы в соответствии с 
требованиями этого стандарта, а также по подготовке к сертифика
ции на соответствие этим требованиям

Внедрение Системы менеджмента качества в Вашей компании 
приведет к повышению эффективности деятельности за счет при
менения передовых управленческих методик.

Подтверждение соответствия процессов деятельности требова
ниям стандарта ИСО 9001-2000:

• позволяет вашим клиентам быть уверенными в заявленном 
уровне качества вашей продукции (или услу ги);

• гарантирует прозрачность, стабильность и эффективность 
протекания процессов,

• обеспечивает ориентацию на клиента и, как следствие, ста
бильное качество проду кции, гарантируемое выполнением регла
ментированных требований к основным и вспомогательным про
цессам.

• предусматривает постоянное самосовершенствование, что да
ет клиенту дополнительну ю уверенность в надежности вашей ком
пании

Реализация этих задач позволит не только создать серьёзные 
предпосылки для успешной сертификации деятельности Компании, 
но и сформировать постоянно функционирующую эффективную 
систему управления качеством.

Компания «IDS Scheer/Логика бизнеса», обладающая значи
тельным опытом решения подобных задач, предлагает Вам кон
сультационное содействие в проведении комплексного Проекта по 
построению Системы менеджмента качества с выходом на ее по
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следующую сертификацию, в рамках которого будут решены сле

дующие задачи
. Описаны процессы Компании в соответствии с требованиями 

ISO 9001:2000.
. разработаны внутренние регламентирующие доку менты Ком

пании обязательные документированные процедуры, положения о 
подразделениях, должностные инструкции сотрудников руководя
щего звена, регламенты процессов с учетом требовании ISO 
9001:2000

■ Внедрен процессный подход к управлению деятельностью 
Компании с учетом требований международного стандарта ISO 
9001:2000

. Осуществлена организационная подготовка Компании к про
хождению сертификации СМК на соответствие требованиям меж
дународного стандарта ISO 9001 2000.

• Проведено сопровождение Компании на всех этапах сертифи
кации. включая аудит Системы менеджмента качества.

Компания «IDS Scheer/Логика бизнеса» предлагает предприя
тиям модульный подход к решению задач.

Работа начинается с предварительного анализа, по результатам 
которого формируются цели проекта а также определяем структу
ру процессов и необходимость обучения вопросам менеджмента 
качества команды Проекта со стороны Заказчика.

Второй этап работы -  анализ теку щей ситу ации. Здесь консуль
танты анализируют процессы и взаимосвязи между ними, далее 
описывают используемые инструменты и другие показатели эф
фективности работы компании.

На третьем этапе -  создание концепции системы у правления 
«как должно быть» -  проводится совершенствование процессов и 
оптимизация взаимосвязей между ними, затем разрабатываются 
решения по снижению затрат, формируются новые организацион
ные структуры и рассматриваются возможности внедрения ИТ- 
инструментов

Последний этап работы -  внедрение, в ходе которого поддер
живаются внедрение новых процессов, проводя об\чение новых со
трудников, осуществляется управление проектами по внедрению 
информационных систем, а также осуществляются организацион
ные преобразования и настраиваются новые структуры управления
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Рассматривая управление информацией на предприятии как 
фактор его развития, необходимо исходить из того, что информа
ция может быть разного типа и формата. Она может быть жесткая 
(количественная, верифицируемая другими) или мягкая (описа
тельная. часто относящаяся к личным восприятиям и ощу щениям) 
Информация может относиться к финансовым вопросам, к аспек
там рынка (потребители, конку ренты), техническим проблемам, ор
ганизационным явлениям. Хотя все предприятия используют все 
типы информации, некоторые из ннх отдают предпочтение опреде
ленным ее типам.

Предприятия по производству потребительских товаров из
вестны тем, что собирают огромное количество информации о по
требителях. Технологические предприятия активно собирают ин
формацию по различным технологиям. Считается, что, например, 
американские менеджеры отдают предпочтение количественной 
информации, в то время как азиатские менеджеры больше внима
ния уделяют качественной, мягкой информации.

Наиболее инновационные, эффективно развивающиеся пред
приятия собирают и совместно используют сбалансированное соче
тание всех типов информации. Например, ряд известных компаний 
по производству потребительских товаров собирают, как и все 
компании такого рода множество информации о потребителях. Но 
в то же время они делают значительные инвестиции в исследова
тельские лаборатории, которые становятся лу чшими в своей обла
сти. Иногда компании по производству потребительских товаров 
инвестируют в НИОКР средства, сравнимые с инвестициями в 
НИОКР технологических компаний.

Предприятия, которые по сути являются технологическими, ес
ли судить по их инвестициям в исследования и разработки, часто 
собирают все больше информации о потребителях, а иногда и о по
требителях своих потребителей Это формиру ет связи с потребите
лями их промышленных товаров на многих различных уровнях. На 
таких предприятиях их работники технического обслу живания так 
же хорошо осведомлены о запросах потребителей, как работники 
служб маркетинга на многих предприятиях по производству потре
бительских товаров

Для менее инновационных предприятий характерно то, что они 
часто концентриру ются на технической информации, полу чая со
всем немного информации от своих потребителей Например, для
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оторых автомобильных компаний на протяжении ряда десятн- 
ЯСК й бы тн характерны значительные инвестиции в новые техноло- 
ЛеТ как разработки компонентов автомобиля, так и сборки этих 
к о м п о н е н т о в .  Некоторые из этих технологий оказались превосход
ными о д н а к о  произведенные автомобили не пользовались слиш
ком большим спросом покупателей.

Инженеры настойчиво перепроектировали некоторые детали 
автомобиля в стремлении создать наилучший из возможных вари
антов Но они упустили некоторые аспекты при проектировании 
автомобиля, которые были очень важны для потребителя, напри
мер легкость ремонта и его частота. Впоследствии у правление 
компании стало исправлять ситуацию и инвестировать больше 
средств в определение того, чего хочет и ждет потребите .ль.

Когда автомобильная компания стала уделять больше внима
ния потребителям, она, во-первых, выделила группу потребителей 
для испытания своих прототипов. Этих потребителей попросили 
сделать свои комментарии по машине, но их также попросити оце
нить машины в десятках различных измерений, включая шум, ком
форт. у правление, внутренний и внешний вид и тд. Используя во
просник с формальными численными показателями, компания 
смогла превратить субъективные впечатления ее потребителей в 
количественные данные, с которыми можно было оперировать так 
же легко, как и с количественными техническими данными.

Автомобильная компания стала также кодировать жатобы по
требителей. Просматривая тысячи потребительских жалоб, посту
пивших за последние несколько лет, группа аналитиков определи
ла  что все они могут быть классифицированы приблизительно в 
200 различных категорий и подкатегорий. Каждая из этих катего
рий затем была проанатизирована с тем, чтобы выяснить, с чем 
связаны эти жалобы, какая часть автомобиля могла их вызвать. Раз
витая классификационная система потом была использована для 
классификации новых жалоб, так что эти жалобы стати служить 
дтя компании как система быстрого преду преждения о проблемах, 
возникающих после продажи автомобиля.

Использу я эти методики, автомобильная компания продемон
стрировав как мягкая информация может быть превращена в 
жестку ю информацию Это оказатось полезным для компании по 
Двум причинам Компания оперирует огромным количеством ин
формации. включая информацию о технологиях, об автомобилях и
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о том. как потребители реагируют на их автомобили. Имея так мно
го информации, которую нужно анализировать, компания предпо
чтет всю эту информацию представить в количественной форме 
чем анализировать смесь численных показателей и потребитель
ских комментариев К тому же в компании, где в основном работа
ют люди с лехническим образованием, работники обычно больше 
внимания уделяют количественной информации, чем просто спис
кам потребительских комментариев

Пример этой автомобильной компании показывает, что мягкая 
информация часто может быть превращена, по крайней мере, ча
стично. в жесткую информацию для облегчения ее передачи и ана
лиза. Это не означает, что такое превращение всегда необходимо 
проводить Многие компании, особенно по производств) потреби
тельских товаров, собираюл множество качественной информации 
о потребителях и их покупательских предпочтениях и привычках 
При этом часто, когда менеджеры компании пытаются осмыслить 
поведение потребителей, они обращаются непосредственно к ком
ментариям потребителей, а не к количественному анализу

Один из менеджеров объяснил способ, которым он определил, 
как пойдет новый продукт, как он будет воспринят. Этот менеджер 
дождался результатов первых продаж, которые пришли через не
сколько недель после запуска новой продукции При этом он по
считал наиболее интересным выслушать первые 50 потребитель
ских комментарий. С помощью телефона он выслушал первые 30- 
40 полребителей. которые позвонили для того, чтобы обсудить но
вую продукцию Этот менеджер прочитал все письменные коммен
тарии потребителей и все комментарии продавцов.

Этот менеджер считает, что первые комментарии почти всегда 
дают четкое указание на то. будет ли новая продукция пользоваться 
успехом К том> же они четко указывают на то. почем)' продукт 
имеет успех или не имеет его. Если потребителям не понравился 
продукт, они говорят почему. и иногда они говорят о чем-то, чего 
никак не предвидела команда разработчиков Если новый продукт 
понравился, то потребители также говорят почему. В действитель
ности для компании потребительские комментарии являются как 
предвестниками количественных показателей, которые обычно по
являются позже, так и источником более глубокого понимания то
го, что понравилось потребителю новой продукции, а что нет
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Три измерения собираемой от потребителя информации явля
ется наиболее важными. Во-первых, существуют различные типы 
информации, которая собирается. Во-вторых, в слу чае промышлен- 
ныхпредпрнятий существуют разные места сбора потребительской 

Формации Эти два измерения хорошо известны. Третьим изме
л ем  на которое обращают внимание наиболее инновационные 

компании, является то, кто в компании собираю информацию от 
потребителей. В наиболее инновационных компаниях ответ одно
значный - все. Это может показаться банальным, но тем не мснсе, 
это может также оказаться ключом к пониманию того, как такие 
компании фоку сиру ют свое внимание на запросах потребителей.

11режде чем обратиться к третьему измерению, коротко остано
вимся на первых двух. Много различных типов информации может 
быть собрано от потребителя. В пособиях по маркетингу эти типы 
выделяются и подробно обсу ждаются [см., например. Ф Котлер...]. 
Здесь мы выделим только те типы информации, собираемой мене
джерами, которые наиболее полезны для развития нового проду кта.

Сначала рассмотрим типы информации, собираемой от потре
бителей. Не удивительно, что информация, котору ю собирают ме
неджеры. относится к потребительским запросам, их реакции на 
су шествующие проду кты и возможное будущее эл-их проду ктов, их 
способов использования продуктов Менеджеры измеряют отклики 
на их проду кты, наблюдая поведение покупателей, возвраты, жало
бы. выражения интереса или другие потребительские комментарии 
Некоторые из них также измеряют потребительские реакции путем 
обзора способов использования продукта потребителем. Это осо
бенно важно тогда когда потребители реагиру ют на новый продукт 
не так. как ожидали его проектировщики.

Данные таких обзоров могу т быть очень полезными для преду
преждения необычной реакции на проду кт и его новых использова
ниях Комментарии делают очевидными не только реакции потре
бителей. но также и то, что они ценят и как рассу ждают о продукте 
Обзоры и комментарии часто собираются после того, как потреби
тель купил или использовал проду кт. Но они могут бы гь собраны и 
проактивно, заранее, путем приглашения потребителей объеди
ниться в фокус-группы

Фокус-группа подобно тестированию рынка предоставляет 
компаниям способ собрать обзоры и потребительские комментарии, 
прежде чем начинается запуск нового проду кта. Многие компании.
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от производящих товары широкого потребления до автомобильных, 
используют фоку с-группы как способ изучения реакции потребите
лей на их продукт до того, как они приступили к выпуску продук
ции в значительных объемах

В случае кру пных, дорогостоящих проду ктов типа автомобилей 
менеджеры используют фоку с -  гру ппы для того, чтобы ограни
чить риск при полном запуске проду кта в производство В фоку с -  
группах тестируются дизайны для того, чтобы оценить потреби
тельскую реакцию Они тестируются до запуска когда компания 
еще может изменить дизайн, не тратя на это больших денег

Остановимся на том, где информация собирается в случае про
мышленного клиента. Компаниям по производству потребитель
ских продуктов приходится сравнительно легко в некоторых отно
шениях. Их клиентами являются индивиды. Чтобы произвести одну 
продажу', они общаются с одним индивидуальным поку пателем 
Компании по производству товаров для промышленности могут 
осу ществлять гораздо более сложные продажи Они должны у беж
дать несколько отделов, а также высшее ру ководство, перед тем как 
совершить продажу.

Поскольку их клиентами являются сложные организации, а не 
индивиды, у компаний есть большой выбор того, где собирать ин
формацию от каждого данного «клиента» Некоторые пытаются об
легчить этуг проблему', общаясь только непосредственно с покупа
телями, те. людьми, которые форматьно осуществляют покупку 
товара С позиций развития нововведений это является ошибкой 
Хотя необходимо общаться с покупателями, все же лучше также 
искать контактов с теми, кто использует проду кт в организации -  
клиенте с теми, кто тестирует его, с теми, кто руководит обоими 
этими действиями.

Полезно также иметь контакты и с другими сотрудниками ор
ганизации - клиента например, работающими в службах маркетин
га и продаж, кто продает продукцию, изготовляемую организацией
-  клиентом. Они могут рассказать о том. как новый проду кт помо
гает им, или мешает в ходе их работы

Ценным источником информации могут стать сотрудники от
делов по развитию организации - клиента. Онн имеют четкое по
нимание того, что будет представлять собой их продукт в буду щем 
Поэтому они являются хорошим источником информации о том.

48



необходимо изменить продукт, для того чтобы удовлетворить
^ р о е ы  этого клиента в бу ду щем. ____

В отношении того, кто собирает потреоительскую информа-
. ^  rv»rio отметали. что в самых эффективно развиваю- цию. мы уже uci.iu г

шихся компаниях «каждый сотрудник» собирает потребительскую 
« Ичучение ситуации в нескольких инновационныхинформацию j

компаниях показывает, что это довольно близко к истине. Возмож
но что в таких компаниях только некоторые сотрудники финансо
вого отдела и бухгалтерии никогда не общаются напряму ю с по
требителями. а все дру гие сотрудники контактиру ют с потребите
лями еженедельно или по крайней мере, ежемесячно. Те, кто про
водит фундаментальные исследования, не имеют систематических 
контактов с клиентами, но они работают над проблемами, которые 
будут важны для клиента в бу дущем.

Практически весь технический персонал некоторых инноваци
онных предприятий постоянно контактирует с клиентами. Они изу
чают, как клиенты использу ют их продукцию Они выделяют то. 
что является существенным для их работы, изучают, как их про
дукт соответствует системе производства организации - клиента. 
Получая такие знания, они могут лучше адаптировать свой продукт 
к запросам клиента

На предприятиях, где сотрудники отделов развития не имеют 
прямых связей с клиентами, они направляются и связываются со 
слу жбой маркетинга которая самостоятельно общается напрямую с 
клиентами. Кроме этого персонал отделов продаж и управленче
ский персонал имеют регулярные контакты с клиентами. Ротация 
персонала между7 фу нкциями приводит к тому, что практически все 
работники инновационных предприятий имеют опыт прямых кон
тактов с клиентами.

Клиенты не являются единственным источником информации 
извне предприятия. Информация может собираться также из других 
рыночных источников, таких как поставщики, конку ренты, потен
циальные клиенты. Участники соседних рынков (рынков «вверх» и 
<вниз» по цепи вертикальной интеграции, так же как и рынков, ис
пользующих сходные технологии) могут стать полезными источни- 

информации. Кроме того, коммерческие организации, прово
дящие маркетинговые исследования, технические исследователь- 
Ские институ ты, у ниверситеты, торговые ассоциации, организаторы
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конференций часто могут стать полезными источниками информа
ции.

Можно собирать также много разных типов полезной инфор
мации. К наиболее полезной относится информация о технологии, 
производственных процессах, конкурирующих и дополняющих 
продуктах. Кроме того, следует получить информацию из множе
ства источников для того, чтобы получить общую картину рынка И 
наконец, идеи, представления о потенцнатьных будущих рынках 
могут возникать почти повсеместно Чем богаче информационные 
источники о происходящих событиях и представлениях, идеях, тем 
с большей вероятностью можно у видеть раньше других потенци- 
атьные будущие рынки В нижеследующей таблице представлены 
аспекты информации.

Таблица I

Аспекты инфор
мации

Управленческие параметры Параме гры воздей
ствия на эффск шв- 

жнтт. развтия 
предприятия

Тип и формат со
бираемой инфор

мации

Могут собираться разные ти
пы информации:
• объективная и субъектив

ная:
• техническая и рыночная

Углубляет понимание
• запросов потребите
лей;
• рыночных трендов

Информация от
потребителей

Могут собираться разные ти
пы информации (обзор мне
ний, интервью, опросы, дан

ные по продажам)

Углу бляет понимание 
поведения потребите

лей

Место сбора информации (в 
организации - клиенте)

Сбор информации из 
различных мест и 

функций, улучшает 
понимание мышления 

потребителей

Кто собирает информацию от 
потребителя

Сбор информации 
разными функциями 

способствует углубле
нию понимания запро

сов потребителей
Дру гие источники 
информации вне

Может использоваться ин
формация независимых ис-

Использование широ
кого множества ис- _
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компании следоватсльскич организаций. точников информации 
лабораторий, университетов, расширяет понимание 
торговых ассоциаций и т.д. ________ рынка

Необходимо упомянуть еще один источник информации Из- 
что источником информации могут быть не только люди 

Некоторые менеджеры настаивают на том, чтобы все их подчинен
ные уделяли много времени изучению продукции их компании и 
проду кции конку рентов Если это компания по производству това
ров широкого потребления, тс эта проду кция бу квально повсюду 

окру жает их.
Менеджеры ориентиру ют своих подчиненных на то. чтобы они 

внимательно изучали эти продукты, «обсматривали их и обнюхива
ли». смотрели, как они работают в повседневной жизни Что-то 
можно изучить, дотрагиваясь до продукта, держа его руками и 
ошушам его запах, что трудно понять каким - либо другим образом. 
Непосредственно контактируя с проду ктами, мы собираем неявно 
содержащу юся в них информацию и помещаем себя на место по
требителя. который может проверить и использовать широкое 
множество проду ктов.

Некоторые работники в ряде компаний поглощены изучением 
проду кции. Хорошо известно, что автомобильные компании поку
пают и разбирают продукцию конкурентов. Они «изобретают об
ратно» эти продукты, наблюдая, как они устроены и работают 
Японские автомобильные компании предоставляют своим работни
кам несколько различных машин каждый год для того, чтобы они 
посмотрели, насколько хорошо работают различные машины из их 
проду ктового класса

Итоги анализа информационного менеджмента как фактора 
эффективного развития предприятия представим в виде диаграммы 
(см. диаграмму 1.).

С ростом сети шла ее постепенная ориентация на осу ществле
ние электронной коммерции. С этого года в Интернете стали появ
ляться торговые центры, открылся для бизнеса первый виртуаль
ный кибербанк

В 1994 году к сети подключились Китай. Алжир. Узбекистан, 
рмения и около десятка дру гих елран. В 1995 году важнейшими

Рнет-технологиями года можно назвать W W W  и поисковые 
серверы. а развивающимися технологиями - Java Java - Script и
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VRM L В августе вышла ОС Windows 95. первая 32 - битная опера
ционная система для рынка домашних пользователей, в состав ко
торой вошел обозреватель Microsoft Internet Explorer 2.0 В этом же 
году Microsoft открыла свой онлайновый ссрвис Microsoft Network 
(MSN), доступ к которому мог осуществляться более чем из 40 
стран.

Диаграмма 1 
Интернет -  пользователи м Европе

s поиске информац»*<

поиск информации для поиска партнеров 

получение лэварое через Интернет 

в найме работы

В 1996 году появился Internet Explorer , который ознаменовал 
собой поворот в программировании обозревателей. Наиболее важ
ными технологиями можно назвать поисковые программы. Java. 
Интернет - телефонию Среди Интернет - технологий, которые 
начали развиваться в 1996 году, следует отметить VRM L и "сетевой 
компьютер".

К 1997 году к Интернету подключились более 170 стран Среди 
них Гамбия, Гвинея - Бисау. Ливия и еще около десятка стран Аф
рики и Океании. Растет хакерская активность Вышла четвертая 
версия Internet Explorer, в которую были включены поддержка Web
- вещания. XM L и технология многоадресной передачи Появилось 
средство для защиты корпоративных сетей от злоумышленников 
Microsoft Proxi Server. Наиболее важными технологиями в 1997 го
ду Push - технология и Multicasting - технология.

В 1998 году вышла Windows 98, в составе которой появился 
Internet Explorer. Узбекистан подключился к Всемирной глобальной 
сети в 1994 году. С этого времени начинается история развития се
ти Интернет в нашей республике. В последние годы этот процесс 
начал развиваться ускоренными темпами В стране ощущаются 
четкие тенденции развития телеком>гу никаций. внедрения новы\
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П̂ °<г/5ав̂ гге 1 ьство Республики Узбекистан тесно связывает про- 
тоаны с развитием информационных технологий. Президент 

ГР°СС iaN1 Каримов на заседании Межведомственного коорди- 
7 ; - н0го совета по реформированию и инвестициям в январе 
2001 года определил, что в реализации общеэкономических задач в 
центре внимания должно быть осу ществление программы по опе
режающему развитию систем телекоммуникаций и что на совре
менном этапе особое значение приобретает формирование нацио
нальной информационной системы с широким досту пом  в Интер
нет и другим глобатьным информационным системаУ1 и технологи

ям.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«О  мерах по организации разработки программы развития компью
терных и информационных технологий на 2001 - 2005 годы, обес
печения широкого доступа к международным информационным 
системам Интернет» является свидетельством того, какое значение 
в республике уделяется этим вопросам

Сейчас формиру ется единое информационное пространство че
рез объединение систем и сетей министерств, ведомств, учрежде
ний и организаций республики на базе Национатьной сети переда
чи данных (НСПД) Координация действий министерств и ведомств 
при решении проблем информатизации осуществляется Межведом
ственной комиссией по реализации Концепции информатизации 
(МВК). С 1994 года регу лярно проводятся заседания МВК, на кото
рых рассматриваются вопросы внедрения новых информационных 
технологий и принимаются решения.

Широкое применение последних мировых достижений в этом 
направлении будет содействовать достижению Узбекистаном ос
новных целей: переходу на рыночну ю экономику и полну ю  инте
грацию в глобатьтю экономику Основным направлением разви
тия сети передачи данных и Интернет является реализация проекта 
модернизации и развития национатьной сети передачи данных.

о данному проекту в настоящее время у становлены 249 узлов 
передачи данных В том числе в г Ташкенте - 21, в Областных цен
трах - 13, в районных центрах - 215. В январе месяце планируется 
Дополнительно установить 4 узла в г Ташкенте (работы приоста-

н о ю г и й  стремление войти в международное информационное
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новлсны в связи с выборами). С развитием конку рентной срсды ко
личество операторов и провайдеров услуг Интернет у величилось

На коней 2008 г. количество хозяйствующих су бъектов, оказы
вающих услуги досту па к сети Интернет, составляет 829 (на начало 
2008 г. состааляло 763, рост составил 181.4%, из которых 598 ока
зывают Интернет-услуги посредством пу нктов коллективного до
ступа. С учетом пу нктов коллективного досту па к сети Интернет, 
существующих у ряда операторов сетей передачи данных, общее 
количество пунктов коллективного доступа в респу блике составило 
756 (на начало 2004 г. составляло 228. рост составил 203,07%).

На начато 2008 года общее количество портов на сетях переда
чи данных составляет 14236 (целевые ориентиры по Программе на 
конец 2004 года - 11000) Общая скорость досту па к между народ
ным сетям составляет 53 Мбит/с.

По итогам 2008 года оценочное количество пользователей Ин
тернет в Республике Узбекистан возросло до 2202 тыс. человек, то 
есть на долю 73 пользователя приходиться на 1000 жителей рес
публики. Наибольшее количество пользователей на 1000 жителей, 
кроме г. Ташкента приходится на Бухарскую (60), Навоийскуло 
(55), Самаркандскую (52) и Сырдарьинскую (49) области, 
наименьшее количество на Республику Каракатпакстан (25). Ан
дижанскую (24) и Ферганскую (22) области.

Согласно результатов анализа проведенного в соответствии с 
поручением Информационно-аналитического департамента по во
просам информационных систем и телекомму никаций Кабинета 
Министров от 21.12.2008 г. Данный показатель у казывает подклю
чение республиканских центральных аппаратов министерств, госу 
дарственных комитетов, агентств, комитетов, центров, инспекций, а 
также аппаратов областных хокимиятов и г.Ташкента.

На сегодняшний день все высшие у чебные заведения респуб
лики имеют доступ к Интернету , уровень доступа академических 
лицеев составляет 77,5%. профессиональных колледжей - 58% об
щеобразовательных школ - 2,7% (целевые ориентиры по Програм
ме до конца 2004 года, соответственно, 91%, 8%, 5% и 5%.)

Быстрыми темпами растет спрос на услу ги Интернет. Спектр 
их непрерывно расширяется, в частности, за счет передачи трафика 
мультимедиа. Как следствие этого процесса многие из су ществу 
ющих сегодня кру пных телекомму никационных компаний стано
вятся поставщиками услуг Интернет и предлагают подключение к
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и м ею щ и м ся  у них каналам. Д р у  гие - создают собственну ю 
ССТ*  "с т р у к т у р у  связи или арендуют канаты у  тслскоммуникаци- 
! 1 ! х  компаний (таблицу 2.).

Таблица 2
Количество Интернет -  пользователей по регионам 

Узбекистана в 2008 году

Регионы Всего Провайдеры
U/.PAK Navtov ВСС Другие

Ташкент 19633 431 2053 972 16177
1 Ташкентская область 378 64 - 14 300
Андижанская оо- 
ласть

453 102 124 1 226

Bvxapa 509 22 122 26 339
Джизак 187 16 54 1 116
Кашкадарья 183 109 54 1 19
Фергана 536 1 78 1 456
Сурхандарья 100 37 57 1 5
Сырдарья 104 2 50 3 50
Самарканд 858 109 442 2 305
Навои 579 28 142 - 409
Наушнган 274 1% 7 2 69
ХорезУ! 268 94 69 3 102
Республика Каракал- 
пакстан 353 88 136 1 128
Всего 24415 1299 3388 1028 18700

Как в других странах, разница между городом и деревней в ис
пользовании ИКТ и Интернет очень большая.

В мае 2008 года в респу блике было около 2200 тыс Интернет- 
пользователей. из них только 1% постоянные пользователи.

В тех регионах, где отсутству ет развитая надежная телекомму
никационная инфраструктура позволяющая организовать маги
стральные каналы и линии доступа «последняя миля», или услуги 
связи очень дороги, использование спутниковых каналов является 
оптимальным решением проблемы досту па к Интернет.

Досту пность той или иной услуги спутниковой связи зависит 
от параметров и расположения зоны обслуживания конкретного 
спутника. Необходимым условием для спу тниковой связи является
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наличие прямой видимости между земной станцией (ЗС) и выбран
ным спутником. От расположения же зоны обслуживания этого 
спутника по отношению к расположению земной станции зависит 
необходимый для качественной связи диаметр ее антенн.

Следует принимать во внимание и тот факт, что неблагоприят
ные погодные условия сильно ослабляют сигналы (особенно KU - 
диапазона). Все эти факторы влияют на стоимость пользователь
ского комплекта для спутниковой связи. Также стоит отметить, что 
для использования приемопередаюшей земной станции необходимо 
получить разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного сред
ства.

С помощью средств спутниковой связи обеспечивается доступ 
к Интернет самых разных категорий потребителей: от крупных и 
корпоративных клиентов до конечных пользователей. Сочетая 
спутниковый канал с обратными каналами разных типов, можно 
варьировать стоимость и параметры системы досту па в довольно 
широких пределах.

Важное место глобальной сети Интернет и ее многостороннее 
влияние на научно-технический прогресс, экономику и другие сфе
ры человеческой деятельности уже давно признаны во всем циви
лизованном мире. В наиболее передовых странах создание совре
менной сетевой инфраструктуры и формирование национальных 
информационных ресу рсов является стратегической задачей, кото
рая решается как на государственном, так и на общественном 
уровне.

Последние достижения в области информационных технологий 
и Интернета дают основание считать, что в ближайшем буду щем 
произойдет повсеместный переход от обычной коммерции к ком
мерции электронной. Уже сегодня около 50% всех пользователей 
Интернет совершают покупки в Сети. По некоторым оценкам, в 
этом общий обллм продаж через Интернет может достичь суммы 2 
трлн. до.хларов. что составит около 20% всего розничного товаро
оборота в мире.

Больше других в электронной коммерции преу спели США, Ка
нада и развитые европейские страны, такие как Великобритания. 
Германия. Франция.

Интернет-магазин - это сайт, на котором в интерактивном ре
жиме можно произвести заказ товара или услуги, а в идеале - в ин
терактивном режиме его и оплатить.
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Э л е к т р о н н ы й  (виртуальный) магазин (ЭМ) подобно обычному
ИНу реализу ет следующие основные фу нкции предоставление

маГа3 „ к п у г )  поку пателю, обработку заказов, продажу и достав- товаров u v-v / j
KV товаров
• д 1Я чтобы добиться успеха в электроннон коммерции,

жно задействовать лучшие компьютерные технологии и продук- 
а также подобрать квалифицированный персонал. При этом 

всегда ну жно иметь в виду. что поку патель предпочитает работать 
с продуктами, которыми они могут управлять Необходимо, и с 
п о л ь з у я  данные о покупателях, обеспечтъ более высокую степень 
и х  удовлетворения, чем это могут сделать ваши конку ренты

До недавнего времени считалось, что в среде электронной ком
мерции наибольший потенциал для роста имеет торговля между 
предприятиями, осуществляемая с помощью узлов ЭК типа «бизнес
-  бизнес». Обосновывалось это тем. что предприятия в состоянии 
тратить значительные деньги на приобретение необходимых им 
средств, а частные клиенты - нет. И поэтому у хлы ЭК типа «бизнес
-  клиент» не могут оку паться достаточно быстро Придерживаясь 
этой точки зрения, производители проду ктов для работы в Интер
нет (коммутационного оборудования, серверов и программного 
обеспечения) сосредоточили свои усилия на разработке средств ЭК 
между традиционными корпоративными поставщиками и заказчи
ками Однако ситуация в мире в последнее время изменилась Каж
дая копания, использующая узел ЭК типа «бизнес -  бизнес», един
ственными пользователями которого являются сотрудники пред
приятий - партнеров, должна пересмотреть свой подход в отноше
нии его развития и дальнейшего использования и сделать его мак
симально удобным для потребителей

Внешний обмен и функциональность узла ЭК типа «бизнес- 
бизнес» в большой степени определяются информацией о его кли
ентах Организаторы узла создают и поддерживают систему их ре
гистрации (клиентов), с помощью которой ищут ответы на много
численные важные для ведения бизнеса вопросы: какие конкури
рующие узлы посещают клиенты? Какие возможности узла имеют 
ДЛЯ них наибольшее значение? Как ну жно изменить узел, чтобы 
привлечь новых клиентов и у держать старых?
_ кие-либо определенные требования к внутреннему ннтер- 

У узла «бизнес-бизнес» отсутству ют Такой узел может бази- 
hc51 на любом приложении, обеспечивающем конфиденциаль-
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ность информации о клиентах и высокий у ровень их обслуживания 
По мнению анатитиков с Уолл-стрит, в настоящее время узлами 
«бизнес-бизнес» управляют весьма активные предприниматели, 
успешно расширяющие свое присутствие на рынке путем вытесне
ния с него неповоротливых компаний, использую щ их традиц ион
ные формы торговли.

Совсем по другим правилам создаются и развиваются узлы ти
па «бизнес-бизнес». Главным требованисУ1 для их успешного функ
ционирования является хорошая совместиуюсть с системами заку 
пок предприятий - заказчиков, а не внешняя привлекательность и 
удобство пользования Интерфейсы узла типа "бизнес - бизнес" од
нозначно определяются требованиями, предъявляемыми к прило
жениям предприятия - продавца и предприятия - заказчика 
Интернет существенно у простил процедуру смены торгового парт
нера. Благодаря электронной коммерции частный клиент или круп
ный корпоративный заказчик без особого тру да может сменить сво
его электронного поставщика.

Удачно реализованный узел может существенно увеличить 
объем продаж продукции предприятия и стать важным компонен
том его инфраструктуры, при вложении при этом немалых средств 
в рекламу’ и онлайновый сервис. Приу|ером тому является успех 
службы ЭК фирмы Cisco.

2.2. Тенденции формирования информационного рынка 
в Узбекистане

Узбекистан подключился к Всемирной глобальной сети в 1994 
году’. С этого времени начинается история развития сети Интернет 
в нашей республике. В последние годы этот процесс начал разви
ваться ускоренныути темпами В стране ощущаются четкие тенден
ции развития телекоммуникаций, внедрения новых технологий, 
стремление войти в международное информационное простран
ство.

На современном этапе особое значение приобретает формиро
вание национальной информационной с и с т с у ш  с широким досту
пом в Интернет и другим глобальным информационным системам 
и технологиям. Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О мерах по организации разработки Програмуш раз
вития компьютерных и информационных технологий на 20() 1 -200.''
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о б е с п е ч е н и я  широкого доступа к между народным ннформа- 
^  ным системам Интернет» является свидетельством того, какое 
'начение в республике уделяется этим вопросам
1 Сейчас формиру ется единое информационное пространство че- 

обьединение систем и сетей министерств, ведомств, учрежде- 
ний и организаций республики на базе Национальной сети переда
чи данных (НСПД) Координация действий министерств и ведомств 
при решении проблем информатизации осу ществляется Межведом
ственной комиссией по реализации Концепции информатизации 
(МВК)

С 1994 года регу лярно проводятся заседания МВК, на которых 
рассматриваются вопросы внедрения новых информационных тех
нологий и принимаются решения. Широкое применение последних 
мировых достижений в этом направлении будет содействовать до
стижению Узбекистаном основных целей: переходу на рыночну ю 
экономику и полну ю интеграцию в глобальну ю экономику.

Успешно начал развиваться в республике и электронный биз
нес. Началось внедрение интернет ̂ технологий в сферу коммерции, 
банковскую деятельность, в сферу предпринимательства. Подтвер
ждением этому служит деятельность многофункционального ин
формационного центра (МИЦ) «Мароканд». Он создан при Палате 
товаропроизводителей и предпринимателей Республики Узбеки
стан и призван обеспечить досту п к товарам и услугам предприни
мателям республики, обеспечивая их разнообразной деловой ин
формацией на основе интернет - технологий.

Многоотраслевая сеть «Мароканда» содержит базу данных о 
конъюнктуре рынка товаров и услу г более 25 тысяч хозяйствую
щих субтлктов. а также свыше 2 тысяч зарубежных компаний, же
лающих установить партнерские отношения Предлагаются сведе
ния по спросу и предложению товаров и услуг, мини - технологии и 
ооору дования. нежилые помещения и не у становленное оборудова
ние для аренды и реализации, инновационные и инвестиционные 
проекты, информация по выставкам - ярмаркам, нормативно - пра
вовые акты, разнообразные справки и многое другое

За время работы МИЦ зафиксировано 67 тысяч обращений в 
информационную систему «Мароканда». многочисленные пользо
ватели нашли себе партнеров по бизнесу и заключили немало сде- 
лок на крупные суммы. Основная задача сейчас усилить работу по 
расширению деятельности МИЦ, улучшению досту па субл>ектов
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предпринимательства к зарубежным товарным рынкам, оказанию 
содействия иностранным бизнесменам по поиску партнеров в Уз. 
бекистанс через информационные и коммуникационные техноло
гии.

Интернет-технологии с успехом применяются и в банковской 
деятельности. Современные информационно - коммуникационные 
технологии внедряются, в частности, в практику «Бизнес-банка . 
Банк предлагает своим клиентам программные продукты на основе 
интернет - технологий. В частности, такой, как «Busincss-Bank on
line», когда клиент, имеющий доступ к глобальной сети, имеет воз
можность получать исчерпывающую информацию о состоянии 
своего счета. Все операции можно де.лать с любого компьютера, 
подключенного к глобальной электронной сети и в любое время

Действу ют и дру гие ранее внедренные телекомму никационные 
технологии «Банк-клиент». «Телсбанк 24x7». Компания «Ах- 
бор-рейтинг» регулярно проводит рейтинг финансо
во-экономического состояния коммерческих банков и предприятий 
страны, использу я при этом информационные технологии. Клиен
там предоставляется возможность просмотра резу льтатов рейтинга 
в режиме реального времени в Интернете.

В настоящее время прорабатывается вопрос об организации 
беспроводного досту па в Интернет по каналам телевидения «Кама- 
лак ТВ» с использованием технологии MMDS. Для этих целей 
предполагается использовать передатчики телевизионной сети 
«Камалак» и у стройство досту па в Интернет в сети «UzPAK». При
меняемые технологии обеспечат более высокую досту пность под
ключения абонентов к Интернету Они имеют ряд преиму ществ, в 
частности, в повышении скорости соединения с Интернетом, орга
низации более доступных и высококачественных услуг. У абонен
тов будут установлены специальные телевизионные тюнеры, в ко
торых имеются возможности подключения персональных компью
теров для доступа в Интернет.

Президент Республики Узбекистан в своих выступлениях не 
раз говорил о необходимости широкого внедрения Интернета в 
нашей стране, использовании новых информационных технологий 
в системе образования, бизнеса, делопроизводства и других сферах 
деятельности. На это направлен ряд важных правительственных 
документов, создаются необходимые условия и выделяются финан-

60



совыс средства для успешного внедрения Интернета-технологий в 
нашу жизнь.

Реализация разработанной правительством «Программы разви
тия компьютерных и информационных технологий на 2001 - 2005 
годы, обеспечения широкого досту па к международным информа
ционным системам Интернет» создает все условия для того, чтобы 
наше государство заняло достойное место в ряду самых развитых 
стран мира

Под электронным бизнесом (ЭБ) понимают все виды деловых 
отнош ений в Интернете, включающих куплю - продажу , поставку, 
соглашение о распределении продукции, факторинг, лизинг, проек
тирование, консаттинг. инжиниринг, инвестиционные контракты, 
страхование, соглашения об эксплуатации и концессии, а также 
банковские услуги, совместную деятельность и другие формы про
мышленного и делового сотру дничества.

Под системой электронной коммерции (СЭК) понимают 
определенную интернет - технологию, предоставляющую участни
кам системы возможность выставлять в Интернете товары и услуги, 
принимать и обрабатывать заказы клиентов, просматривать инфор
мацию (каталоги, прайс-листы и т.д.), принимать оплату’ и осу
ществлять платежи.

Электронная коммерция, как известно, включает в себя 3 
крупных сектора - финансовый (решения, в которых одним из 
субъектов является финансовый и н с т и т у т  типа банк - клиент, хоум
- банкинг и т.п.), business - to - business и розничный сектор (реше
ния business - to - customer или иначе интернет - торговля). Термин 
"электронная коммерция" связывается пользователем чаше всего 
именно с интернет - торговлей, которая происходит в электронных 
или интернет - магазинах

Для того, чтобы добиться успеха в электронной коммерции. 
ну ж н о  задействовать лучшие компьютерные технологии и продук
ты, а также подобрать квалифицированный персонал При этом 
всегда нужно иметь в ви д у  . что покупатель предпочитает работать 
с продуктами, которыми они м о г у т  управлять. Необходимо, ис
пользуя данные о  поку пателях, обеспечить более высокую степень 
их удовлетворения, чем это м о г у т  сделать ваши конкуренты.

азвитие электронной коу<мсрции в Узбекистане зависит от 
развития следующих компонентов:

возможности использования ИКТ в отрасли;
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■/ бизнес для потребителей через Е - коммерцию;
S  бизнес для развития бизнеса через Е - коммерцию.
Электронная коммерция в Узбекистане находится на начальном 

этапе развития В последние годы широкое развитие полу чила си
стема банковского Интернет—обслуживания. За рубежом обслужи
вание банками своих клиентов через Интернет стаю  логическим 
развитием технологии home banking. В процессе работы данной си
стемы клиент получает непосредственный доступ к собственным 
банковским счетам Приобретая товар или оплачивая услу гу и зная 
банковские реквизиты продавца, он с помощью системы «Домаш
ний банк» совершает обычный банковский перевод средств со свое
го счета на счет продавца Кроме того, в системе реализована функ
ция периодических платежей за комму нальные и телефонные услу
ги, услу ги досту па в Интернет и др.

В нашей республике проводится большая работа по развитию 
сети Интернет. Кабинетом Министров Республики Узбекистан 
принят ряд постановлений, регулирующих вопросы подготовки и 
распространения информационных ресу рсов для оперативного об
мена информацией на территории Республики Узбекистан с целью 
расширения и у порядочения доступа к мировым информационным 
сетям Это позволит перейти к широкомасштабному внедрению 
услуг сетей передачи данных, включая Интернет

Реализация принятой правительством республики Программы 
модернизации и развития Национальной сети передачи данных 
Республики Узбекистан на период 1999 - 2003 годы позволил обес
печить рост объема услуг передачи данных в 20 раз, у величить ко
личества пользователей в 11.8 раза.

Государственная политика в области узбекистанского сегмента 
Интернет должна строиться с учетом следующих факторов:

• сфера Интернет -  экономики и услуг является наиболее пер
спективной и приоритетной, в этой сфере отмечается наиболее ди
намичное обновление основных фондов;

• сеть Интернет целесообразно использовать в различных обла
стях деятельности, в том числе для проведения электронных торго
вых операций, дистанционного обучения, научных исследований, 
телемедицины и др.;

• отмечается острая нехватка специалистов в области Интернет
-  технологий;
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. узбекистанский сегмснт сети Интернет сегодня находится в 
зачаточном состоянии и не является существенным в мировом ин
формационном пространстве.

.отечественные и зарубежные информационные ресурсы Ин
тернет недоступны для значительной части населения Узбекистана 
в силу неразвитости инфраструктуры, низкой информационной 
грамотности и культуры населения и его низкой платежеспособно
сти Сетевой информационный обмен не стал нормой жизни и дея
тельности российских граждан, организаций, органов государ
ственной власти и местного самоу правления:

.государство имеет ограниченные возможности поддерживать 
за счет бюджетных средств в требуемом объеме масштабные про
екты развития сети в вилоятах респу блики:

.увеличивается разрыв между информационно богатыми и ин
формационно бедными регионами и слоями населения, опыт и зна
ния одних становятся недосту пными для других;

• имеющиеся русскоязычные информационные ресурсы в Ин
тернет не отражают реальный информационный потенциал страны 
и не способствуют решению стоящих перед ней политических, эко
номических и социальных задач;

. при развитии сети в силу отсутствия необходимого отече
ственного оборудования преобладает ориентация на иностранную 
техническую базу в области компьютерного и телекомму никацион
ного обору дования,

• по некоторым направлениям Интернет ̂ технологий отече
ственные разработки практически не ведутся, что обусловлено 
причинами не столько технического отставания, сколько экономи
ческого характера:

• информационные продукты и услуги значительной частью 
общества пока не воспринимаются как товар, требу ющий адекват
ной оплаты;

• увеличивается количество и степень социальной опасности 
престу плений, связанных с неправомерным досту пом к компью
терной информации, распространением вредоносных программ для 
ЭВМ. а также иных видов противоправной деятельности с исполь
зованном сети Интернет;

• темпы развития Интернет в Узбекистане диктуют необходи
мость опережающего процесса создания и совершенствования со-
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ответствующсй нормативно - правовой базы, регламентирующей 
отношения в сети.

Основные напрааления государственной политики в области 
развития и использования узбекистанского сегмента сети Интернет, 
на наш взгляд, следующие: информационная безопасность

Анатиз мировой прессы последних лет показывает, что вопро
сам обеспечения информационной безопасности уделяется очень 
много внимания.

Приведем некоторые статистические данные, которые лишний 
раз подтверждают, что одной из основных причин, по которой тор
мозится обеспечение информационной безопасности в организаци
ях - это недостаток поддержки со стороны руководства возникаю
щий вследствие непонимания необходимости этого процесса

В 1999 году' две международные организации ICSA и SAIC 
провели опрос 745 респондентов, задав им один - единственный 
вопрос: "Какое самое большое препятствие возникает перед вами 
при обеспечении информационной безопасности?" Ответы распре
делились следующим образом:

Необходимо отметить, что в настоящее время складывается па
радоксальная ситуация. У всех на слуху находятся межсетевые 
экраны и антивирусные системы. Именно они и приобретаются в 
первую очередь в случае появления в бюджете статьи на средства 
защиты информации. Однако информационная система - это тоже 
своего рода здание, только виртуальное, которое необходимо за
щищать.

И использовать для этого можно те же механизмы физической 
безопасности, но спроецированные с учетом особенностей инфор
мационных технологий. Например, несанкционированный вход в 
обычное здание блокируется охранником или турникетом. В вирту 
альном здании для этого используется межсетевой экран или си
стема аутентификации, которые проверяют входящий (и исходя
щий) в систему трафик на соответствие различным критериям.

Согласно аналогичному опросу. проведенному в 1999 году’ из
данием InformationWcek среди 2700 респондентов в 49 странах ми
ра, ответы распределились следующим образом:

Охранник или ту рникет не защитит от этого. И тут на первый 
план выходят средства обнару жения угроз в виде различных датчи
ков, идентифициру ющих различные у грозы.



Число орга- 
Щ к ш т т м к  | ннзаций 

'• Ш процентах)
Ограничение бюджета . ........ 1 29

^Недостаток поддержки со стороны ру ководства 14
Недостаток квалификации сотру дников и освсдомлсн- 
Ьюсти конечного пользователя

10

(Некомпетентность персонала, отвечающего за инфор
мационную безопасность

9

Несоответствие вну тренней политики безопасности 8
|Не\ватка п о л н о у ю ч и й X
Техническая сложность 6
Непонятные обязательства 4
Отсутствие хороших средств защиты 3

|Щ о Г  _  ------ ----------- ----------- -- ------ 9

Сфера информационного менеджмента -  совокупность всех 
необходимых для управления решений на всех этапах жизненного 
цикла предприятия, включающая все действия и операции, связан
ные как с информацией во всех ее формах и состояниях, так и с 
предприятием в целом. При этом должны решаться задачи опреде
ления ценности и эффективности использования не только соб
ственно информации (данных и знаний) так, чтобы каждый мене
джер полу чал только соответствующую информацию, но и других 
ресурсов предприятия, в той или иной мере, входящих в контакт с 
информацией: технологических, кадровых, финансовых и т.д.

щ— ........................................ .................. ..............................

{Ipeiisiicttme Я

(в процентах)
Нехватка врсУ1ени 17
Сложность технологий 16
Темпы изменения технологий 11

Недостаток поддержки со стороны ру ководства 11

Плохо определенная политика безопасности 10
Финансовые затраты 8
Плохое взаимодействие у1с ж д у  отделами и \ правде- X
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Диаграмма 2
Число сайтов на узбекском и других языках республики

в 2008 году

/

Крупным поставщиком Интернет -  услуг является также ком
пания “Sarcor - Telecom», учрежденная в 19% году. Она начала 
свою работу в качестве сетевого интегратора и занималась внедре
нием качественно новых для Узбекистана беспроводных сетевых 
технологий -  RadioEthemet. В 1999 году «Sarcor - Telecom» полу 
чило лицензию на оказание услуг Интернет и передачи данных и 
специализируется на корпоративном беспроводном подключении к 
Сети. С 2001 года компания обеспечивает коммутиру емый досту п в 
Интернет на базе технологий Cisco Systems.

В июне 2001 года компания полу чает первый оптоволоконный 
международный канал из Китая емкостью 1 Мбит/с. Однако этот 
канал не позволяет получать досту п более чем к 2000 сайтам, что 
связано с государственной политикой Китая в отношении Интерне
та. Компания восполняет этот пробел через каналы «UzPAK». Кро
ме названных, к первичным провайдерам относятся также 
«Uzcinet», «SITA». Однако они не представляют интернет - услуги 
широким слоям населения.

Поэтому реально рынок первичных провайдеров в Узбекистане 
разделен между компаниями «UzPAK» и «Найтов». Эти две компа
нии контролиру ют примерно 80 - 85% этого рынка и покрывают 
почти всю территорию республики. Среди вторичных провайдеров 
наиболее крупными являются: Альбатрос, TShTT, ТКТ ("‘Телеком
муникация тармоги"), TPS («Technoprosistem"), ВСС (Центр дело
вых связей) и ряд других.
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Дня внедрения дистанционного обучения в республике уже 
сейчас имеется необходимая телекоммуникационная инфраструк
тура. По подсчетам, около 10 миллионов жителей Узбекистана се
годня являются субъектами сферы образования К ним относятся 
школьники, у чащиеся колледжей, лицеев, студенты, преподаватели, 
а также специалисты, нуждающиеся в новых знаниях, повышении 
квалификации.

В каждом вузе разработана и осу ществляется программа ди
станционного обучения Оборудуются компьютерные классы в ин
ститутах. колледжах, лицеях и школах. Действуют специальные 
курсы для преподавателей, которые еще не владеют компьютерной 
грамотностью. К тому же повсеместное внедрение дистанционного 
о б у  чения позволит восполнить отсутствие достаточного количества 
высококватифнцированных преподавателей в регионах республи
ки.

Использование студентами и учащимися электронных учебни
ков позволит быстро обновлять учебный материал, исчезнет зави
симость от бумажных учебников, не ну жно ездить в далекие страны 
за получением качественных знаний. Координирует всю эту работу 
Центр развития информационных технологий и дистанционного 
обучения, созданный в 2002 году при Министерстве высшего и 
среднего специального образования Респу блики У збекистан.
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ГЛАВА III. ПРОФИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

3.1. Цели и принципы формирования профилей

Состояние и развитие стандартизации в области информацион
ных технологий характеризуются следующими особенностями:

• несколько сотен разработанных международных и нацио
нальных стандартов полностью и равномерно не покрывают по
требности в стандартизации объектов и процессов создания и при
менения сложных ИС;

• большая длительность разработки, согласования и утвержде
ния международных и национальных стандартов (3-5 лет) приводит 
к их консерватизму и хроническому отставанию требований и ре
комендаций этих документов от современного состояния техники и 
теку щих потребностей практики и технологии создания сложных 
ИС;

• стандарты современных ИС должны учитывать необходи
мость построения ИС как открытых систем, обеспечивать их рас
ширяемость при наращивании или изменении выполняемых функ
ций, переносимость прикладного программного обеспечения ИС 
между разными аппаратно-программными платформами, возмож
ность взаимодействия с другими информационными системами той 
же проблемно-ориентированной сферы;

• в области ИС фу нкционатьными стандартами поддержаны и 
регламентированы только функционатьно наиболее простые объек
ты и рутинные, массовые процессы, такие, как телекомму никация 
программирование, доку ментирование программ и данных и т.п.;

• наиболее сложные и творческие процессы создания и разви
тия кру пных распределенных ИС (системные анализ и проектиро
вание. интеграция компонентов и систем, испытания и сертифика
ция ИС и т.п.) почти не поддержаны требованиями и рекомендаци
ями стандартов вследствие тру дности

их форматизации, унификации и разнообразия содержания;
• чем сложнее объекты или процессы, подлежащие стандарти

зации. тем больше необходимость использовать и форму лировать
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Кедваритсльныс условия, учитываемые в требованиях и рекомен
да ц и ях стандарта, которые следует адаптировать и конкретизиро- 
вЯГЬ для корректного их применения в определенном проекте,

• пробелы и задержки в подготовке и издании стандартов высо
кого ранга и теку щая потребность унификации и регламентирова
ния современных объектов и процессов в области ИС приводят к 
созданию  и практическому применению многочисленных норма
тивных и методических документов отраслевого, ведомственного 
или фирменного уровня,

• последующие селекция, совершенствование и согласование 
нормативных и методических доку ментов в ряде случаев позволя
ют создать на их основе национальные и между народные стандар
ты.

В международной функциональной стандартизации ИТ приня
та жесткая трактовка понятия профиля. Считается, что основой 
профиля могут быть только международные и национальные 
утвержденные стандарты (не допускается использование стандар
тов дефакто и нормативных доку ментов фирм). Подобное понятие 
профиля активно используется в гамме международных фу нкцио
нальных стандартов, конкретизирующих и регламентиру ющих ос
новные процессы и объекты взаимосвязи открытых систем, в кото
рых возможна и целесообразна жесткая форматизация профилей 
(функциональные стандарты ИСО 10607 - ИСО 10613 и соответ
ствующие им ГОСТы Р).

Однако при таком подходе невозможны у нификация, регламен
тирование и параметризация множества конкретных функций и ха
рактеристик сложных объектов архитектуры и структуры совре
менных ИС. Предлагаемый в настоящем разделе прагматический 
подход к разработке и применению профилей ИС состоит в исполь
зовании совокупности адаптированных и параметризованных базо
вых между народных и национальных стандартов и открытых спе
цификаций. отвечающих стандартам де-факто и рекомендациям 
между народных консорциумов.

Основными целями применения профилей при создании и при
менении ИС являются:

• снижение трудоемкости, длительности, стоимости и у лу чше
ние других технико-экономических показателей проектов ИС;
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• повышение качества разрабатываемых или применяемых по
купных компонентов и ИС в целом при их разработке, приобрете
нии, развитии и модернизации;

• обеспечение расширяемости ИС по набору прикладных функ
ций и масштабируемости в зависимости от размерности решаемых 
задач;

• обеспечение возможности фу нкциональной интеграции в ИС 
задач, ранее решавшихся раздельно;

• обеспечение переносимости прикладного программного обес
печения между разными аппаратно-программными платформами

Выбор стандартов и документов для формирования профилей 
ИС -зависит от того, какие из этих целей определены приоритетны
ми

В ходе проектирования профиля цели уточняются. Проектные 
решения, принятые на основании профилей, выбранных по целям с 
высшим приоритетом, фиксиру ются и определяют ограничения по 
выбору других составляющих профилей и их требований для до
стижения целей с более низкими приоритетами. Поставленные цели 
достигаются путем стандартизации и унификации построения и 
взаимодействия компонентов системы, обеспечения их совмести
мости. переносимости и качества.

Применение профилей при проектировании ИС позволяет ори
ентироваться на построение систем из крупных функциональных 
узлов, отвечающих требованиям стандартов профиля, применять 
тщательно отработанные и проверенные проектные решения. Про
фили определяют стандартизованные интерфейсы и протоколы 
взаимодействия компонентов системы таким образом, что разра
ботчику’ системы, как правило, не требуется вдаваться в детали 
внутреннего устройства этих компонентов.

Таким образом, проектирование ИС в значительной степени 
может сводиться к ее компоновке из стандартизованных узлов 
Этот подход позволяет осу ществлять развитие и модернизацию ИС 
путем добавления или замены отдельных узлов без изменения дру
гих частей системы

Применение стандартизованных профилей позволяет заказчику 
системы не зависеть от одного поставщика программных или аппа
ратных средств за счет выбора этих средств из числа досту пных на 
рынке и соответству ющих стандартам, нормативным требованиям 
и рекомендациям профиля. Применение профилей, относящихся к
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и к л а д н ы м  программным комплексам (функциональным частям) 
ИС облегчает повторное использование в проектируемой системе 

' разработанных и проверенных прикладных программ
В качестве методологической базы построения и применения 

профилей сложных распределенных ИС предлагается использовать 
ГОСТ РИСО/МЭК ТО 10000-1, 2-99 «Информационная технология. 
Основы и таксономия профилей международных стандартов»): 
Часть 1 «Общие положения и основы доку ментирования»; Часть 2 
«Принципы и таксономия профилей взаимосвязи открытых си

стем»;
Часть 3 «Принципы и таксономия профилей среды открытой 

системы», определяющу ю основы и таксономию профилей среды  
открытых систем, предлагается использовать при построении и 
применении профилей ИС как доку мент прямого применения.

Эталонная модель среды открытых систем (OSE/RM) опреде
ляет разделение любой информационной системы на приложения 
(прикладные программы и программные комплексы) и среду, в ко
торой эти приложения функционируют. Между приложениями и 
средой определяются стандартизованные интерфейсы (Application 
Program Interface - API), являющиеся необходимой частью профи
лей любой открытой системы.

Кроме того, в профилях ИС могут быть определены унифици
рованные интерфейсы взаимодействия прикладных программ 
(функциональных частей) между собой и интерфейсы взаимодей
ствия между компонентами среды ИС В соответствии с определе
ниями профиля и базовых стандартов, входящих в профиль, по 
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000 спецификации выполняемых фу нкций 
и интерфейсов взаимодействия могут быть оформлены как профиль 
каждого компонента системы.

Таким образом, профили ИС как сложной системы с иерархи
ческой структурой могут включать в себя: стандартизованные опи
сания функций, выполняемых данной системой, и взаимодействия с 
внешней для нее средой, стандартизованные интерфейсы между 
приложениями и средой ИС и профили отдельных функциональных 
компонентов, входящих в систему’.

При практическом (формировании и применении п/юфгией ИС в 
ИДС случаев, возможно использовать региональные, национальные 
®ИКдарты, стандарты де-факто и ведомственные нормативные до- 
*> менты Это может быть обусловлено отставанием в разработке
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некоторых задач в международных стандартах или необходимо
стью учета конкретных особенностей ИС. При применении стан
дартов и профилей могут быть выявлены пробелы в положениях 
некоторых стандартов и необходимость модификации или допол
нения требований, определенных в них. Некоторые фу нкции, не 
формализованные стандартами, но важные для унификации по
строения или взаимодействия компонентов ИС. могут опреде.ляться 
нормативными доку ментами ведомства или фирмы, обязательными 
для конкретного профиля и проекта

Особенности организационных структур, различия в размерах 
и сложности проектов ИС, требования к системам и применяемым 
методам их разработки, необходимость преемственности с систе
мами. находящимися в эксплуатации, влияют на организацию раз
работки. приобретения, применения и сопровождения аппаратных 
и программных средств ИС. Для эффективного применения кон
кретного профиля необходимо:

• выделить объединенные единой логической связью проблем
но- ориентированные области функционирования, где могут ис
пользоваться стандарты, общие для одной организации или гру ппы 
организаций:

• идентифицировать стандарты и нормативные доку менты, ва
рианты их применения и параметры, которые необходимо вклю
чить в профиль;

• доку ментально зафиксировать участки конкретного профиля, 
где требуется создание новых стандартов или нормативных доку 
ментов, и идентифицировать характеристики, которые могут ока
заться важными для разработки недостающих стандартов и норма
тивных документов этого профиля;

• формализовать профиль в соответствии с его категорией, 
включая стандарты, различные варианты нормативных доку ментов 
и дополнительные параметры, непосредственно связанные с про
филем;

• опубликовать профиль и(или) продвигать его по формальным 
инстанциям для дальнейшего распространения

Каждый пренрть ИС и его параметры для применения в кон
кретном проекте ИС необходимо поэтапно адаптировать и дета
лизировать в соответствии со стадиями этого проекта. Жизненный 
цикл конкретной ИС должен быть поддержан этапами развития и
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^именения комплекта профилей в соответствии со следующими 
основными процессами создания, сопровождения и развития ИС:

. системный анализ объекта информатизации и создание кон
цепции ИС, когда проводится первичный выбор исходного ком
плекта стандартов, которым должна соответствовать ИС. выявляет
ся необходимость разработки и состав дополнительных норматив
ных документов: оформляются содержание и параметры комплек
тов д о к у  ментов предполагаемых профилей;

• проектирование ИС, когда определяется ее архитекту ра и 
структура и соответственно уточняются положения, параметры и 
к ап ти р у ю тся  стандарты комплекта профилей; они дополняются 
ведомственными нормативными доку ментами;

• оформляются проекты документов и методических руко
водств по применению рабочей версии каждого профиля;

• разработка или приобретение готовых компонентов ИС. при 
этом утверждаются и применяются все положения профиля;

• проводятся контроль, тестирование и испытания компонен
тов ИС на соответствие требованиям и доку ментам конкретного 
профиля:

• сопровождение, актуализация и развитие ИС. когда анализи
руются положения, параугетры и резу льтаты адаптации применяе
мой версии каждого профиля; выявляются и у страняются ее дефек
ты: проводится модернизация профиля с учетом появления более 
совершенных технических и программных средств и новых стан
дартов ИТ; при необходимости осуществляются формирование, до
кументирование и внедрение новой уточненной версии соответ
ствующего профиля.

При приУ1снснии профилей ИС следует обеспечить проверку 
корректности их использования путем тестирования, испытаний и 
сертификации, для чего должна быть создана технология контроля 
и тестирования в процессе применения профиля. Она должна быть 
поддержана совоку пностью методик, инструментальных средств, 
составом и содержанием оформляемых документов на каждом эта
пе обеспечения и контроля корректности применения соответству
ющей версии и положений профиля.

Применение профилей способствует у нификации при разра- 
оотке тестов, проверяющих качество и взаихюдействие компонен-

проектиру смой ИС. Профили должны определяться таким об-
м. чтобы тестирование их реализации можно было осу ществ-
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л ять по возможности наиболее полно, по стандартизованной мето
дике. Некоторые тесты проверки соответствия применяемых ком
понентов международным стандартам могут быть использованы 
готовыми, так как между народные стандарты и профили являются 
основой при создании аттестационных тестов международного 
уровня

При сертификации информационных систем как специальный 
вид испытаний следует выделять сертификацию на соответствие 
профилям:

• процессов жизненного цикла ИС и ее компонентов;
• объектов ИС. подготовленных и рекомендуемых для эксплуа

тации и сопровождения
Необходимо у читывать, что общий объем испытаний при сер

тификации ИС и ее компонентов может быть значительно шире, 
чем проверка на соответствие профилям.

Для корректного применения профилей объектов и процессов 
ИС должна быть разработана совоку пность методических руко
водств по использованию каждого профиля, в которых должны 
быть отражены:

• содержание и описание выбранных положений стандартов и 
нормативных документов профиля с позиции его пользователя;

• параметры адаптации стандартов профиля и содержание до
полнительных нормативных документов;

• методика и сценарии корректного применения всех обяза
тельных и рекомендуемых положений профиля;

• требования к содержанию отчетов о результатах контроля и 
тестирования компонентов ИС на соответствие обязательным по
ложениям профиля в процессе их жизненного цикла.

В приложении 1 излагается номенклатура и дается краткое 
описание стандартов единой системы программной документации 
(ЕСПД); комплекса стандартов и ру ководящих доку ментов на ав
томатизированные информационные системы (серия 34); комплекс 
межгосударственных стандартов стран СНГ в области доку менти
рования программных средств и описания их жизненного цикла.

3.2. Структура и содержание профилей

Разработка и применение профилей -  органическая часть про
цессов проектирования, разработки, сопровождения, модернизации
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оазвития ИС. Профили характеризуют каждую конкретную ИС на 
-сех стадиях ее жизненного цикла постольку, поскольку они задают 
г а р м о н и з и р о в а н н ы й  набор базовых стандартов, которым должны 
соответствовать система и ее компоненты. Проектированию систе
мы предшествует стадия предпроектного обследования объекта ав
томатизации. результатом которого являются его функциональная 
и информационная модели, определение целей создания системы и 
состава ее функций.

Стандарты, важные с точки зрения заказчика, должны зада
ваться в техническом задании (ТЗ) на проектирование системы и 
составлять ее первичный профиль. То, что не задано в ТЗ, остается 
первоначально на усмотрение разработчика системы; он, руковод
ствуясь требованиями ТЗ. может дополнять и развивать профили 
ИС, впоследствии согласуемые с заказчиком.

Таким образом, профиль конкретной системы не является ста
тичным, он развивается, конкретизируется (возможно, во взаимо
действии с заказчиком) в процессе проектирования ИС и оформля
ется в составе документации проекта системы. В профиль конкрет
ной системы включаются спецификации компонентов, разработан
ных в составе данного проекта, и спецификации использованных 
готовых программных и аппаратных средств, если эти средства не 
специфицированы соответствующими стандартами.

После завершения проектирования и испытаний системы, в хо
де которых проверяется ее соответствие профилю, профиль приме
няется как основной инструмент сопровождения системы при экс
плуатации, модернизации и развитии. В данной главе, выделены 
совокупность функциональных профилей ИС и набор профилей, 
обеспечивающих технологическую поддержку и необходимое ка
чество при создании функциональных компонентов ИС. Предложе
на дальнейшая структуризация и выделение профилей примени
тельно к конкретным объектам и процессам.

Каждый из выделенных профилей для последующего длитель
ного использования проходит стадию формирования, адаптации и 
параметризации применительно к характеристикам стандартизиру
емых объектов или процессов создания ИС. Такая подготовка про- 

еи Должна проводиться с учетом применяемых методов и 
средств, текущего состояния и ведущихся работ на реальных ком
понентах ИС. Подготовка профилей к применению также должна
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учитывать и реальное состояние проекта ИС. При этом возможны 
следу ющие варианты:

• планируется создание новой ИС в условиях отсутствия задела 
по системе и компонентам данного проекта;

• имеется типовой проект ИС и предстоит его адаптация и реа
лизация:

• существует и эксплуатируется реальная ИС, для которой сле
дует подготовить и адаптировать профили с учетом ее реального 
состояния и перспективы рашгтия

Как было сказано выше, при формировании и применении 
профилей конкретных ИС допустимо использовать как междуна
родные и национальные стандарты, так и ведомственные норма
тивные доку менты, а также стандарты де-факто при у словии до
ступности соответствующих им спецификаций. Для обеспечения 
корректного применения профилей их описания должны содер
жать:

• определение целей, которые предполагается достичь приме
нением данного профиля:

• точное перечисление фу нкций объекта или процесса стандар
тизации. определяемого данным профилем;

• формализованные сценарии применения базовых стандартов 
и спецификаций, включенных в данный профиль,

• сводку требований к ИС или к ее компонентам, определяю
щим их соответствие профилю, и требований к методам тестирова
ния соответствия;

• нормативные ссылки на конкретный набор стандартов и дру
гих нормативных доку ментов, составляющих профиль, с точным 
у казанием используемых редакций и ограничений, способных ока
зать влияние на достижение корректного взаимодействия объектов 
стандартизации при использовании данного профиля;

• информационные ссылки на все исходные документы.
Процессы, выполняемые на протяжении жизненного цикла ИС,

могут быть разбиты на три гру ппы:
• процессы, непосредственно связанные с созданием, эксплуа

таций и сопровождением ИС (прикладного программного обеспе
чения и среды ИС);

• процессы, обеспечивающие контроль и у правление выполне
нием всех остальных процессов, организационные процессы, обес-
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псчивающие организацию работ на протяжении жизненного цикла 
ИС;

• процессы поддержки, каждый из которых обеспечивает тех
нологическую поддержку всех остальных процессов на протяжении 
жизненного цикла ИС (процессы поддержки разработки доку мен
тации И С, процессы обеспечения качества прикладного П О . про
цессы тестирования прикладного П О . процессы обу чения, процес
сы создания и поддержки инфрастру кту ры проекта-методологии и 
инстру ментальных средств).

Практически все указанные процессы тесно связаны между со
бой либо по результатам, либо по выполняемым работам. Уровень 
стандартизации профилей, процессов и объектов их применения 
отражается не только на технико-экономических показателях ИС, 
но и. что особенно важно, на их качестве Качество информацион
ных систем тесно связано с методами и технологией их разработки, 
поэтому важной группой доку ментов в профилях являются стан
дарты и их рекомендации по непосредственному' обеспечению ка
чества ИС

На стадиях жизненного цикла ИС выбираются и затем приме
няются основные фу нкциональные профили (рис. 3.1):

• профиль среды ИС;
• профиль защиты информации в ИС:
• профиль инструментальных средств, встроенных в ИС.
Прикладное программное обеспечение является всегда про

блемно* ориентированным и определяет основные функции ин
формационной системы Функциональные профили ИС должны 
включать в себя гармонизированные базовые стандарты При ис
пользовании фу нкциональных профилей ИС следу ет также иметь в 
виду согласование (гармонизацию) этих профилей между собой. 
Необходимость такого согласования возникает, в частности, при 
применении стандартизованных API интерфейсов, в том числе ин
терфейсов приложений со средой ах фу нкционирования, интерфей
сов приложений со средствами защиты информации. При согласо
вании функциональных профилей возможны также уточнения про
филя среды ИС и профиля встраиваемых инструментальных 
средств создания, сопровождения и развития прикладного про
граммного обеспечения.
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Функциональные Профили, п(щсрж)1мюшие создание,
профили ИС сопровождение и ратейгие ИС

Рис. 3.1. Взаимосвязи функциональных профилей ИС и профилей,
поддерживающих создание, сопровождение и развитое ИС.

Применение функциональных профилей поддерживают вспо
могательные технологические профили:

• прикладного программного обеспечения;
• жизненного цикла прикладных программ;
• обеспечения качества прикладных программ;
• инфраструктуры обеспечения проекта ИС, в том числе про

фили методологий и технологий создания, сопровождения и разви
тия ИС, тестирования прикладных программ, документирования 
прикладных программ.

Взаимосвязи функциональных профилей ИС и вспомогатель
ных профилей, поддерживающих создание, сопровождение и раз
витие ИС, показаны на рис. 3.1. Функциональные профили ИС со
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стоят из профилей компонентов, реализу ющих те или иные при
кладные функции или функции среды ИС. Детализация функцио
нальных профилей производится по мере декомпозиции структуры 
ИС на составляющие ее компоненты в ходе проектирования систе
мы. Следовательно, выбор и применение фу нкциональных профи
лей - органическая часть процессов проектирования, разработки, 
сопровождения и развития системы

Применение функциональных профилей ИС заключается в вы
полнении следующих работ

• выбор готовых программных и аппаратных средств, соответ
ствующих профилям;

• проектирование и разработка прикладного программного 
обеспечения (функциональных частей) ИС в соответствии с вы
бранными профилями, в частности в соответствии со стандартизо
ванными интерфейсами;

• разработка требований к методам тестирования компонентов 
ИС на соответствие функциональным профилям, выбор или разра
ботка тестов соответствия;

• тестирование компонентов ИС на соответствие профилям или 
проверка сертификатов соответствия для применяемых готовых 
программных и аппаратных средств;

• комплексирование компонентов в создаваемой системе на ос
нове последовательного применения фу нкциональных профилей.

Нормативные документы, регламентиру ющие жизненный цикл 
ИС и ее профилей, либо задаются директивно в ТЗ на создание си
стемы, либо выбираюгея разработчиком в зависимости от характе
ристик проекта. Эти нормативные документы, адаптированные и 
конкретизированные с учетом характеристик проекта и условий 
разработки, составляют профиль жизненного цикла конкретной си
стемы. В нем должен быть учтен набор этапов, частных работ и 
операций, связанных с разработкой и применением профилей ИС, 
специфицирующих ее проектные решения. При этом надо иметь в 
виду итерационный характер формирования и ведения профилей 
конкретной ИС. связанный с итерациями самих процессов проекти
рования и сопровождения системы.

Профиль жизненного цикла должен определять стадии созда
ния, сопровождения и развития ИС, а также все основные и под
держивающие процессы, выполняемые на протяжении жизненного 
Цикла.

81



Международные стандарты, регламентирующие жизненный 
цикл сложных ИС, в настоящее время отсутству ют, поэтому ниже 
представлены методические рекомендации по разработке и приме
нению профиля жизненного цикла в проектах конкретных ИС, ос
нованные на стандарте ИСО/МЭК 12207:1995 «Информационные 
технологии. Процессы жизненного цикла программного обеспече
ния».

Такой подход правомерен п о с т о л ь к у , поскольку программное 
обеспечение составляет большую часть с т о и у ю с т и  и трудозатрат на 
создание современных ИС, а продолжительность жизненного цикла 
программного обеспечения фактически определяет продолжитель
ность жизненного цикла ИС. Кроме того, современные методы со
здания программного обеспечения, переносимого между разными 
аппаратно-программными платформами, позволяют уменьшить за
висимость жизненного цикла ИС от жизненного цикла технических 
средств.

Наиболее акту альными в настоящее время представляются от
крытые распределенные ИС с архитекту рой клиент-сервер, поэтому 
ниже рассматриваются подходы к построению фу нкциональных 
профилей таких систем.

Профиль среды ИС до.лжен определять ее архитектуру в соот
ветствии с выбранной моделью распределенной обработки данных:

моделью DCE {Distributed Computing Environment) или моде
лью CORBA {Common Object Request Broker Architecture). В пер
вом случае модель определяется стандартами консорциу ма OSF, в 
частности, механизма удаленного вызова процедур RPC {Remote 
Procedure Call) с учетом стандартов дефакто, специфициру ющих 
применяемые мониторы транзакций (например, монитор транзак
ций Tuxedo). Во втором случае модель определяется стандартами 
консорциу ма OMG, в частности, спецификацией брокера обт>ект- 
ных запросов ORB (Object Request Broker) Стандарты интерфейсов 
приложений со средой ИС - API (Application Program Interface) 
должны быть определены по фу нкциональным областям профилей 
ИС

Декомпозиция структу ры среды фу нкционирования ИС на со
ставные части, выполняеу|ая на стадии эскизного проектирования 
позволяет детализировать профиль среды ИС по фу нкциональным 
областям эталонной модели OSE/RM:
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• графического пользовательского и нтсрфейса (например, 
стандарт Motif консорциума OSF или стандарт X Window IEEE):

• реляционных или объектно-ориентированных СУБД (напри
мер. стандарт языка SQL-92 и спецификации досту па к разным ба
зам данных):

• операционных систем с учетом сетевых функций, выполняе
мых на уровне операционной системы (например, набора стандар
тов POSIX-ISO и IEEE);

• телекомму никационной среды в части услуг и сервисов при
кладного уровня: электронной почты (по рекомендациям ITU-T 
Х.400. Х.500). досту па к удаленным базам данных RDA (по стан
дарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-1) «Информационные технологии. 
Взаимосвязь открытых систем».

Справочник передачи файлов, досту па к файлам и управления 
файлами (по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607 -1.2, 3, 5, 6 
«Информационные технологии Фу нкциональные Профили AFTnn 
Передача файлов, досту п к файлам, управление системами файлов 
Части 1, 2, 3. 5, 6. Профиль среды распределенной ИС должен 
включать стандарты протоколов транспортного у ровня (по ISO OSI 
или сгандарл де-факго протокола TCP/IP), стандарты локальных се
тей (наприУ1ер. стандарт Ethernet IEEE 802.3 или стандарт Fast 
Ethernet IEEE 802.3 и), а также стандарты средств сопряжения про
ектируемой ИС с сетями передачи данных общего назначения 
(например, по рекоуюндациям ITU-T Х.25, Х.З. Х.29 и др.).

Выбор аппаратных платформ ИС связан с определением требу
емых ими параметров: вычислительной мощности серверов и рабо
чих станций в соответствии с проектными решениями по разделе
нию функций между клиентами и серверами: степени масштабиру
емости аппаратных платформ; надежности. Профиль среды ИС 
должен содержать стандарты, определяющие параметры техниче
ских средств и способы их измерения (например, стандартные те
сты измерения производительности).

Профиль защиты информации в ИС долж ен обеспечивать реа
лизацию политики инфору1ациониой безопасности, разрабатывае- 
уюй в соответствии с требуемой категорией безопасности и крите- 
рияуш безопасности, заданныуш в ТЗ на систему Построение про
филя защиты информации в распределенных системах клиент- 
сервер методически связано с точным определением компонентов
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системы, ответственных за те или иные ф> нкции. сервис и услуги, и 
функций зашиты информации, встроенных в эти компоненты.

Функциональная область зашиты информации включает в себя 
функции зашиты, реализуемые разными компонентами ИС:

• функции зашиты, реализуемые операционной системой;
• функции зашиты от несанкционированного досту па, реализу

емые на уровне программного обеспечения промежуточного слоя:
• функции управления данными, реализуемые СУБД,
• функции защиты программных средств, включая средства за

щиты от вирусов;
• функции защиты информации при обмене данными в распре

деленных системах, включая криптографические функции;
• функции администрирования средств безопасности.
Основополагающим документом в области зашиты информа

ции в распределенных системах являются рекомендации Х.800. 
принятые МККТТ (сейчас ITU-T) в 1991 г Подмножество указан
ных рекомендаций должно составлять профиль защиты информа
ции в ИС с учетом распределения фу нкций защиты информации по 
уровням концептуальной модели ИС и взаимосвязи функций и 
применяемых механизмов защиты информации.

При применении профиля защиты информации в процессе про
ектирования. разработки и сопровождения ИС целесообразно ис
пользовать методические рекомендации, изложенные в интерпре
тации «Оранжевой книги» национального центра компьютерной 
безопасности США для сетевых конфигураций. Профиль защиты 
информации должен включать у казания на методы и средства об
наружения в применяемых аппаратных и программных средствах 
не декларированных возможностей («закладных» элементов и ви
русов), указания на методы и средства резервного копирования ин
формации и восстановления ее при отказах и сбоях аппарату ры си
стемы.

Профиль инструментальных средств, встроенных в ИС, также 
должен отражать решения по выбору методологии и технологии со
здания. сопровождения и развития конкретной ИС. В этом профиле 
следует дать ссылку на описание выбранной методологии и техно
логии. выполненной на стадии эскизного проектирования ИС. Со
став инстру ментальных средств, встроенных в ИС, определяется на 
основании решений и нормативных доку ментов об организации со
провождения и развития ИС. При этом необходимо учесть правила
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и порядок, регламентирующие внесение изменений в действу ющие 
системы Функциональная область профиля инструментальных 
средств, встроенных в ИС, охватывает функции центратиюванного 
управления и администрирования, связанные с:

• контролем производительности и корректности фу нкциони
рования систеуш в целом:

• управлением конфигурацией прикладного программного 
обеспечения, тиражированием версий:

• управлением доступом пользователей к ресурсам системы и 
конфигурацией ресурсов:

• перенастройкой приложений в связи с изменениями приклад
ных фу нкций ИС:

• настройкой пользовательских интерфейсов (генерация экран
ных форм и отчетов);

• ведением баз данных системы:
• восстановлением работоспособности системы после сбоев и 

аварий.
Дополнительные ресурсы, необходимые для функционирова

ния встроенных инструментальных средств (минимальный и реко
мендуемый объем оперативной памяти, размеры требуемого про
странства на дисковых накопителях н т.д), у читываются в разделе 
проекта относящемся к среде ИС. Выбор инструментальных 
средств, встроенных в ИС. должен проводиться в соответствии с 
требованиями профиля среды ИС. Ссылки на соответствующие 
стандарты, входящие в профиль среды, указываются и в профиле 
инструментальных средств, встроенных в ИС.

В этом профиле также предусуштриваются ссылки на требова
ния к средствау! тестирования, которые необходимы для процессов 
сопровождения и развития системы и должны быть в нее встроены. 
В число встроенных в ИС средств тестирования включают сред
ства обеспечивающие:

• функционатьное тестирование приложений;
• тестирование интерфейсов пользователя:
• системное тестирование;
• тестирование серверов и клиентов при максимальной нагруз

ке.
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3.3. Процессы формирования, развития и применения
профилей

В общем случае созданию сложной информационной системы 
должна предшествовать стадия пред проектного обследования орга
низации (объекта информатизации), для которой предполагается 
создавать систему'.

Результатами работ на этой стадии являются функционатьная и 
информационная модели организации и спецификации требований 
к предполагаемой системе, служащие в качестве исходных данных 
для проектирования системы. Желательно, чтобы функционатьная 
и информационная модели и спецификации требований были вы
полнены с помощью форматизованных методов их описания, 
например, с использованием средств описания моделей в известных 
методологиях структурного или объектно-ориентированного про
ектирования и языков спецификаций

В этом случае в ТЗ, разрабатываемом по результатам стадии 
пред проектного обследования, должно быть указание на имеющие
ся исходные данные и средства описания исходных данных. Ссыл
ки в ТЗ на документы, определяющие выбранные средства описа
ния исходных данных, - часть профиля инструментатьной среды, 
поддерживающей основные процессы: проектирование, разработку 
сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения 
ИС

В ТЗ должны быть определены требования к жизненному цик
лу ИС и даны ссылки на действующие нормативные доку менты по 
жизненному циклу, т.е. определен его профиль. Анаюгично в ТЗ 
задаются требования к качеству прикладного программного обес
печения ИС и соответственно первичный профиль качества. В ТЗ 
■задаются также функционатьные требования к ИС (состав задач, 
решаемых ИС) и указываются ссылки на ведомственные норматив
ные документы, регламентирующие правила и процедуры выпол
нения функций и операций.

При этом стадии разработки профилей, которые определяются 
разработчиком системы по его усмотрению, должны быть увязаны 
со стадиями жизненного цикла ИС и выполняться во времени таким 
образом, чтобы эти разрабатываемые профили могли быть приме
нены тогда, когда это требуется по логике детализации проекта 
Исходя из выбранной модели жизненного цикла ИС и возможного
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влияния решений, принимаемых на какой-либо стадии проекта, на 
решения, принятые ранее, следует у читывать итерационный харак
тер формирования фу нкциональных профилей ИС и. при необхо
димости. корректировки ТЗ.

На стадии стратегического планирования и анализа требований 
уточняются исходны»; данные и разрабатываются спецификации 
требовании к прикладному программному обеспечению и к среде. 
Эти спецификации должны позволять уточнить первичные функ
циональные профили ИС, заданные в ТЗ, дополняя их стандартами, 
применение которых потребу ется на стадии проектирования.

Такие дополнения, в частности, могу т возникать в связи с при
нятием принципиатьных решений по структуре прикладного ПО, 
архитектуре среды распределенной обработки данных, распределе
нию функций защиты информации между прикладным программ
ным обеспечением и средой ИС для обеспечения заданной катего
рии информационной безопасности, выбору инструментальных 
средств проектирования и программирования. Принимаемые на 
этой стадии решения исходят из альтернативного выбора методо
логии и принципов построения ИС между функционально- 
модульным и объектным подходами. В плане создания ИС, разра
батываемом на этой стадии, учитываются работы, связанные с по
строением и оформлением функциональных профилей ИС.

Стадия предварительного (эскизного) проектирования ИС свя
зана с обоснованием и принятием принципиальных проектных ре
шений. относящихся к каждому из четырех фу нкциональных про
филей ИС. Принятые проектные решения доку ментиру ются в со
ставе эскизного проекта ИС, в частности, разработанные на данной 
стадии проекта функциональные профили, дополняющие и конкре
тизирующие первичные профили, заданные в ТЗ

Профиль прикладного ПО (фу нкциональных частей ИС), фор
мируемый на данной стадии, до.лжен определять архитекту ру при
кладных программных комплексов (модели функций, логические 
модели данных, внешние интерфейсы) и их стру кту ру (разбиение 
системы на подсистемы и подсистем на модули, определение уни
фицированных интерфейсов взаимодействия между прикладными 
программами). Профилю прикладного ПО конкретной ИС следует 
иметь в виду функциональную ориентацию приложений

фи этом функции каждого прикладного обл>екта и задачи всс- 
прик.ладного программного комплекса в целом, задаваемые на
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стадиях анализа и эскизного проектирования, не должны быть при
вязаны к организационной структуре подразделений или к каким- 
либо пользователям.

Такая привязка выполняется динамически при задании прав до
ступа пользователей к ресурсам системы Приложения, работа ко
торых может быть связана с частыми изменениями нормативно
инструктивной базы функциональных операций, должны иметь 
встроенные автоматические средства перенастройки, позволяющие 
пользователям настраивать их без привлечения программистов.

Описания блоков настроечной информации в этих случаях яв
ляются частью профиля прикладного ПО. Общие требования к 
прикладному ПО. заданные в ТЗ, должны быть конкретизированы в 
профиле на основе выбранной методологии и принципов построе
ния системы (фу нкцнонатьно-модульного или объектного подхо
да). Профиль прикладного ПО должен содержать ссылки на стан
дартизованные интерфейсы между' приложениями и средой ИС, ко
торые описываются в профилях среды ИС. защиты информации и 
встроенных инструментальных средств.

Стадия детального проектирования ИС связана с декомпозици
ей крупноблочной структуры системы на компоненты и выбором 
готовых компонентов (прикладных программ повторного исполь
зования, покупных программных и технических средств среды).

При выборе и заказе готовых компонентов применяются функ
циональные профили ИС, полученные на предыду щих стадиях про
екта.

Применение функциональных профилей в этих случаях заклю
чается в том. чтобы предъявить к используемым компонентам тре
бования их соответствия стандартам применяемого профиля и 
формировать требования к тестам, проверяющим это соответствие.

До начата разработки (программирования) приложений может 
проводиться эталонное тестирование производительности серверов 
баз данных и серверов приложений, различных системных конфи
гураций операционных систем и аппарату ры с помощью имитаци
онных программ клиентов и стандартных тестов измерения произ
водительности.

После выбора аппаратных платформ типа СУБД и других ком
понентов среды ИС создаются прототипы приложения, рассчитан
ные на двухзвенну ю схему клиент-сервер или на трехзвенну ю схе
му с использованием мониторов транзакций Выполняя одни и те
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же тесты на разных прототипах, проектировщик может уточнить и 
оптимизировать архитектуру проектируемой системы за счет раци
онального распределения функций между ее узлами. В результате 
окончательно определяется и оформляется профиль среды ИС, в 
дальнейшем применяемый при разработке приложений, комплек- 
сировании и испытаниях системы, а также при модернизации и раз
витии системы, связанных с заменой отдельных ее компонентов.

Применение профиля защиты информации нз стадии детально
го проектирования ИС заключается в том, чтобы структурировать 
распределение функций зашиты и реализующих их механизмов 
между компонентами системы, которые определяются при детали
зации ее структу ры. Каждой группе функций профиля защиты ин
формации должны отвечать конкретные компоненты системы, от
ветственные за выполнение этих функций. Различия в уязвимости 
разных компонентов по отношению к внешним и внутренним нега
тивным воздействиям, влияющим на информационную безопас
ность, определяют различные требования к этим компонентам.

Конкретизировать требования к компонентам ИС в части защи
ты информации необходимо на основе стандартов, включаемых в 
профиль защиты информации с их адаптацией к условиям конкрет
ной ИС и принятой политике информационной безопасности.

В части услуг и механизмов защиты при передаче информации 
следует применять стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-2-99 «Ин
формационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая 
эталонная модель». Часть 2 «Архитектура защиты информации», 
определяющий набор факультативных услуг и механизмов защиты 
по уровням эталонной модели ВОС. Конкретизацию требований к 
прикладным процессам по функциям аутентификации следует про
водить с учетом стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98 «Инфор
мационная технология. Взаимосвязь открытых систем». Часть 8 
«Основы аутентификации». Компоненты ИС, реализующие меха
низмы цифровой подписи, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 28147-89 «СОИ. Защита информации».

«Алгоритм криптографической подписи». Стадия разработки 
связана, прежде всего, с программированием и отладкой компонен
тов приложений, которые создаются заново для данной ИС. Одно
временно создаются функциональные тесть; для проверки выпол
нения приложениями заданных функций и тесты производительно
сти приложений. Разработка приложений (прикладных программ
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ных средств) осуществляется с помощью инструментальных 
средств, отвечающих требованияу! выбранного ранее профиля ме
тодологии и технологии. Аппаратно-программные платформы, на 
которых выполняются клиентские и серверные части приложений, 
должны соответствовать требованиям профиля среды ИС.

После детального проектирования версии прикладных про
граммных средств, начиная со стадии разработки вплоть до стадии 
интеграции и тестирования комплекса прикладных программ в со
ставе ИС, все работы необходимо проводить в соответствии с тре
бованиями функциональных профилей ИС. На стадии интеграции и 
тестирования ИС применяется весь набор функциональных профи
лей, подготовленных на предшеству ющих стадиях проекта. На этой 
стадии проводится коушлексная проверка всех компонентов со
зданной системы

• клиентских приложений;
• служб, выполняемых серверауш:
• програмушых средств среды ИС:
• сетевой инфраструктуры (системное тестирование).
Системное тестирование позволяет ответить на три главных

вопроса:
1) Правильно ли взаимодействуют компоненты системы друг с 

другом?
2) Справляются ли серверы с обслуживанием заданного чис.ла 

пользователей?
3) Получают ли конечные пользователи корректну ю информа

цию?
Применение функциональных профилей ИС на данной стадии 

позволяет у становить соответствие коушонентов системы и всей 
ИС в целом требованиям этих профилей при помощи тестов соот
ветствия.

На стадии внедрения прикладное ПО переносится с инструдген- 
татьной татформы разработчика системы на реальную платформу 
ИС. При этом проверяется соответствие реатьной татформы тре
бованиям функциональных профилей ИС и функционирование 
прикладного ПО на реальной платформе.

Стадия внедрения предполагает адаптацию и настройку ИС на 
реальные условия эксплуатации, для которых она создавалась

Применение фу нкциональных профилей ИС в этих случаях 
позволяет обу словить пределы изменений в системе, связанных с ее
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адаптацией, и границы значений параметров, в пределах которых 
может производиться настройка.

Приемочные испытания ИС проводят в условиях реальной экс-

fmyaTauHn на соответствие требованиям ТЗ и требованиям полного 
профиля ИС. который был сформирован в процессе создания си
стемы

При сопровождении ИС важнейшее значение имеют регламен
ты процессов сопровождения и применение ннструментатьных 
средств, встроенных в ИС. в частности средств управления конфи
гурацией.

Эти регламенты рекомендуется устанавливать с использовани
ем стандартов ISO 687:1983, ISO 12207: 1995 и ANSI/IEEE 
1042:1987.
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Г Л А В А  IV. В Н Е Ш Н И Е  Ф А К Т О Р Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И  Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н О Й  С Ф Е Р Ы

У ЗБ Е К И С Т А Н А

4.1. И н ф р а ст р у к ту р а  и н ф ор м ац и он н ого  ры нк а и воп росы  
п ов ы ш ен и я  эф ф ек ти в н ости  его ф ун к ц и он и р ов ан и и

В последние десятилетия XX века обозначилась главная тен
денция развития человеческого общества -  глобализация. Получи
ло широкое развитие взаимодействие между странами, экономиче
скими системами и людьми. Стали функционировать новые гло
бальные инструменты - глобальные информационные сети (Интер
нет, сотовые и спутниковые системы подвижной связи), новые ви
ды транспортных средств. Выработаны новые международные пра
вила и соглашения по вопросам торговли, услуг и интеллектуаль
ной собственности.

Важнейшая особенность глобализации экономики -  это увели
чение расслоения в экономическом благосостоянии стран и конти
нентов. Таким образом, глобализация наряду с плюсами имеет су
щественные недостатки. Наиболее существенные из них: текучесть 
финансов и связанная с ней экономическая нестабильность; неста
бильность занятости населения и его доходов; риск для здоровья и 
личной безопасности; политическая и общественная нестабиль
ность.

Развитие инфокоммуникационных технологий, которые сопут
ствуют глобализации, также имеет негативную сторону. Например, 
страны, имеющие слабую инфраструктуру (небольшое количество 
телефонных линий и пользователей сети Интернет), не могут пол
ностью использовать выгоды от компьютеризации и информатиза
ции для развития своей экономики и продолжают отставать по эко
номическим и социальным показателям. Телекоммуникации как 
часть инфраструктуры общества служат одним из источников обес
печения функционирования и подъема экономики государства.

Сложный характер и динамизм современных хозяйственных 
связей вызвали резкий спрос на услуги телекоммуникаций. В свою 
очередь, научно-техническая революция привела к созданию новых
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телекоммуникационных технологий, которые порождают новые 
услуги  и. соответственно, растущий спрос на них. Для Узбекистана, 
вставш его на путь рыночных преобразований с невысоким уровнем 
развития сети телекоммуникаций, проблема ускоренного развития 
как традиционных, так и новых видов связи приобретает большое 
значение. И не только как средство создания технической базы, но 
и важнейшего фактора повышения эффективности общественного 
производства и решения социатьных задач

Строя техническую и экономическу ю политику в области раз
вития телекоммуникаций, следует учитывать, что новые структуры: 
акционерные общества, концерны, ассоциации, биржи, банки и др.. 
являющиеся важнейшими институтами рыночной экономики, 
предъявляют повышенные требования к количеству и качеству пе
редаваемой информации. Отечественные телекоммуникационные 
системы должны обеспечивать потребности в быстрой и точной пе
редачи информации не только на внутреннем, но и на зарубежном 
рынке. Это особенно актуально в связи с созданием в стране боль
шого числа совместных предприятий, зон свободного предприни
мательства притоком иностранного капитала в нашу страну .

Вышедшие в мае этого года Указ Президента Республики Уз
бекистан. а затем в июне постановление Кабинета Министров РУз 
"О мерах по датьнейшему развитию и внедрению информационно - 
коммуникационных технологий" призваны изменить жизнь нашего 
государства и общества в целом. Предполагается широкое исполь
зование современных технологий и компьютеров во всех сферах 
нашей жизни

Ташкентская городская телефонная сеть («ТШТТ») еще в янва
ре 2001 года полу чила лицензию на проектирование, строитель
ство. эксплу атацию и оказание услуг сетей передачи данных. Орга
низационные вопросы и работы, связанные с практической реали
зацией предоставления услут сети передачи данных, включая сеть 
Интернет, были возложены на Информационно-вычислительный 
центр ТашГТС Таким образом, стало возможным оказывать або
нентам Ташкентской городской телефонной сети самые современ
ные вилы услуг. Это. в первую очередь. Интернет и передача дан
ных.

При создании сети передачи данных (СПД) учитывались со
временные требования к сетям подобного рода стандарты и реко
мендации Она создана в соответствии с нормативными докумен
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тами Государственного комитета по науке и технике Республики 
Узбекистан, а технические средства, применяемые в ее создании, 
соответствуют техническим нормативным требованиям, установ
ленным в нашей республике. При построении СПД было использо
вано сетевое оборудование веду щих компаний мирового телеком
муникационного рынка Siemens и Cisco. Это оборудование позво
ляет использовать современные технологии ATM и Frame Relay.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных 
используются мощные системы защиты Используя все преимуще
ства транспортной сети передачи данных на базе Ташкентской го
родской телефонной сети, абоненты «ТШТТ» имеют реальную 
возможность полу чить высокоскоростной досту п в сеть Интернет 
Интернет - у зел «ТШТТ» состоит из мощных серверных компьюте
ров и основного модемного пула. Для удобства клиентов «ТШТТ 
помимо уже существующего модемного пула на АТС - 137 уста
новлены модемные пулы на АТС - 29, 34, 55, 77, 97, 162. Это дает 
возможность быстрого соединения пользователей Интернет 
«ТШТТ» с сервером и обеспечивает качественный досту п к сети 
Выход в сеть Интернет осуществляется по 2 скоростным канатам 
через оператора Национатьной сети передачи данных «UzPAK» и 
компанию «Саркор».

С начала 2001 года «ТШТТ» оказывает услу ги Интернет и сети 
передачи данных Абонентам предлагается по их желанию комму
тируемый почасовой доступ (Dial - up), подключение по выделен
ной линии (IP - соединение), создание web - сайтов и их размеще
ние (web - хостинг), электронная почта и дру гие услу ги. Стоимость 
оказываемых услуг значительно ниже, чем у других провайдеров, 
регистрация и подключение бесплатно. Все это делает привлека
тельным обращение за услугами Интернет именно в «ТШТТ». 
Кроме того, разработана гибкая система скидок, которая преду
сматривает снижение основного тарифа в зависимости от времени 
суток и количества часов работы в Интернет. Действу ют тарифы 
«Ночной», «Повременный» и «Учебный».

Особо надо отметить введение тарифа «Учебный». Этот тариф 
предлагается для учебных заведений. Это. прежде всего, школы, 
лицеи, колледжи, конечно, ВУЗы. Именно молодежи особенно 
нужны знания, возможность общения со своими сверстниками, 
чтобы познать мир. рассказать о своей стране, расширить кругозор 
Тариф для системы народного образования снижен на 25%.
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Учитывая, насколько важно и необходимо обеспечить работу 
юкол г Ташкента в сети Интернет. "ТШТТ' взяло эту работу под 
особый контроль. Для многих школ города сложно и в материаль
ном. и в техническом плане получить выход во Всемирную сеть. И 
здесь специалисты и руководство Ташкентской городской теле
фонной сети всегда готовы помочь, причем совершенно бесплатно. 
Прежде всего, это выражается в готовности выделить на АТС от
дельный номер телефона, а также в обеспечении линии до школы, 
чтобы подключить к сети компьютеры Кроме этого, специалисты 
окажут необходимую помошь в установке компьютеров, техниче
скую поддержку по подключению к сети, проведут работы по 
настройке оборудования и тестированию программ.

В процессе работы школам будет оказываться различная тех
нологическая и консультативная помощь. Кроме этого, открыты 
Интернет-пункты для массового пользования в разных районах го
рода. Такие пу н к т ы  успешно функционируют на АТС - 34/35, АТС
- 133, АТС - 55. В скором времени предполагается открытие новых 
точек на АТС - 65, АТС - 51. АТС - 125, в торговом центре «Сао- 
дат». Эта услуга пользу ется большой попу лярностью у жителей и 
гостей города. Ведь пока еще не каждый может позволить себе 
иметь дома свой собственный компьютер и возможность подклю
читься к сети Интернет. А здесь в Интернет-пу нктах реальный Ин
тернет за реальные деньги.

Квалифицированные консультанты помогут найти нужный 
сайт, отправить почту, записать на дискету ну жну ю информацию, а 
при необходимости обучат самостоятельной работе в сети Интер
нет.

Все большее количество абонентов привлекают услуги, кото
рые оказывает Ташкентская городская телефонная сеть. Стратеги
ческим направлением работы всего коллектива является оказание 
самых разных современных и качественных услуг жителям и гос
тям нашей столицы В перспективных планах ТашГТС предусмот
рено дальнейшее развитие и качественное обновление сети города. 
А это означает, что абоненты Ташкентской городской сети полу чат 
еще больше качественных услуг.

Основным движущим фактором новой экономики, основанной 
на знаниях и высоких технологиях, становиться сеть Интернет и ее 
приложения. Глобальные компьютерные сети создают совершенно 
новые возможности получения, хранения и распространения ин
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формации, обеспечивают досту п к колоссальным мировым инфор
мационным ресурсам. Они ускоряют переход к новому качеству 
жизни людей. Но использование сетей одновременно создаст про
блемы, не существовавшие ранее.

Государственная политика в области узбекистанского сегмента 
Интернет, на наш взгляд, должна строиться с учетом следующих 
факторов:

• сфера Интернет - экономики и услут является наиболее пер
спективной и приоритетной, в этой сфере отмечается наиболее ди
намичное обновление основных фондов;

• сеть Интернет целесообразно использовать в различных об
ластях деятельности, в том числе для проведения электронных тор
говых операций, дистанционного обучения, научных исследований, 
телемедицины и др.;

• отмечается острая нехватка специалистов в области Интер
нет-технологий;

• узбекистанский сегмент сети Интернет сегодня находится в 
зачаточном состоянии и не является существенным в мировом ин
формационном пространстве;

• отечественные и зарубежные информационные ресурсы Ин
тернет недосту пны для значительной части населения Узбекистана 
в силу неразвитости инфраструктуры, низкой информационной 
грамотности и ку льту ры населения и его низкой платежеспособно
сти. Сетевой информационный обмен не стал нормой жизни и дея
тельности российских граждан, организаций, органов государ
ственной власти и местного самоу правления;

• государство имеет ограниченные возможности поддерживать 
за счет бюджетных средств в требуемом объеме масштабные про
екты развития сети в вилоятах республики;

• учитывается разрыв между информационно богатыми и ин
формационно бедными регионами и слоями населения, опыт и зна
ния одних становятся недоступными для других;

• имеющиеся русскоязычные информационные ресурсы в Ин
тернет не отражают реальный информационный потенциал страны 
и не способствуют решению стоящих перед ней политических, эко
номических и социальных задач;

• при развитии сети в силу отсутствия необходимого отече
ственного оборудования преобладает ориентация на иностранну ю
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техническую базу в области компьютерного и телекохшуникацион- 
ного оборудования;

• по некоторыУ! направлениям Интернет-технологий отече
ственные разработки практически не ведутся, что обусловлено 
причинами не столько технического отставания, сколько экономи
ческого характера:

• инфоруационные продукты и услу ги значительной частью 
общества пока не воспришшаются как товар, требующий адекват
ной оплаты:

• увеличивается количество и степень социальной опасности 
преступлений, связанных с неправохгерных! доступом к компью
терной инфору|ации. распространением вредоносных программ для 
ЭВМ, а также иных видов противоправной деятельности с исполь
зованием сети Интернет;

• теушы развития Интернет в Узбекистане диктуют необходи
мость опережающего процесса создания и совершенствования со
ответствующей нормативно-правовой базы, регламентирующей от
ношения в сети.

В этой связи целями государственной политики в сфере разви
тия и использования у збекистанского сегмента сети Интернет, на 
наш взгляд, являются:

• обеспечение прав и свобод граждан на досту п к информации 
и ее распространение:

• форуифованне и развитие в Узбекистане глобатьной элек
тронной информационной среды, отвечающей национатьным инте
ресам и использующей отечественные инфоруационные ресурсы и 
по возможности технологии;

• поддержка информационного единства территориатьных 
'-Диниц Узбекистана преодоление разрыва между информационно 
°°гатыми и инфорхюционно бедными регионауш;

• создание условий для досту пности сети Интернет и имею- 
Т11ихся в ней инфорх1ационны\ ресурсов широких! кру гаУ! населения
11 субъектам хозяйственной деятельности, научных! и учебным за-

1СНЦЛМ органах! госу дарственной власти и хшетного самоуправ-

• Обеспечение информационной безопасности личности, об-
и государства при х!еждународноУ! информационном об-

’ 3̂ Цита прав владельцев и собственников инфорУ1ашш от не
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законного ее распространения и использования, а также контроль 
над распространением "недоброкачественной " информации;

• оказание государственной поддержки развитию новых оте
чественных сетевых информационных технологий, продуктов и 
услуг;

• создание условий для ведения бизнеса, привлечения инве
стиций частных отечественных и зарубежных компаний в развитие 
узбекистанского сегмента сети  Интернет;

• создание и совершенствование законодательной и норматив
ной базы развития Интернет в Республике Узбекистан в интересах 
пользователей, хозяйству ющ их субъектов органов власти и управ
ления;

• профессиональная адаптация граждан страны к условиям 
информационного общества.

Основными направлениями государственной политики в обла
сти развития и использования узбекистанского сегмента сети Ин
тернет, является развитие отечественных информационных ресур
сов и средств общественного доступа к сети Интернет.

Первоочередными мерами государственной политики по дан
ному направлению являются;

• обеспечение условий для свободного доступа граждан неза
висимо от социального положения и места жительства к открытой 
информационной сети;

• формирование национальной инфраструкту ры досту па к сети 
Интернет, создание "точек" общественного досту па к ресурсам Ин
тернет. обеспечивающих реализацию конституционных прав и сво
бод граждан на досту п к информации и ее использование;

• разработка и поддержка национальных программ создания 
общедоступных сетевых госу дарственных информационных ресур
сов и электронных библиотек, информационных ресурсов системы 
образования и нау ки, обеспечивающих решение акту альных поли
тических, экономических и социальных задач государства;

• формирование государственных информационных ресурсов, 
их предоставление в открытый доступ, вовлечение государствен
ных, частных и общественных организаций, отдельных граждан в 
работу по формированию информационных ресу рсов на основе со
временных информационных технологий;
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• развитие сегмента сети Интернет вилоятов и туманов и орга
нов государственной власти субъектов Республики Узбекистан;

• развитие национальной системы стандартов и рекомендаций 
сетевого взаимодействия, обеспечивающей обмен информацион
ными ресу рсами вну три страны и с зару бежьем;

• формирование системы учета и каталогизации общественно 
значимых информационных ресурсов отечественного сегмента сети 
на основе между народных стандартов и рекомендаций;

• финансирование работ по созданию, развитию, поддержке 
узбекистанского сегмента сети Интернет, реализуемых соответ
ствующим ведомствам, из средств респу бликанского бюджета.

Совершенствование технической инфраструктуры сети Интер
нет Первоочередными мерами госу дарственной политики по дан
ному' направлению яв.хяются:

• определение основных направлений поддержки отечествен
ных производителей программного, компьютерного и телекомму
никационного оборудования, используемого в сети Интернет:

• обеспечение технических возможностей для высокоскорост
ной передачи по телекоммуникационным сетям в масштабах стра
ны различных видов информации в реальном масштабе времени:

• стимулирование и государственная поддержка развития 
национальных сетей связи, в перву ю очередь, широкополосных, 
высокоскоростных и спутниковых каналов, обеспечивающих со
временный технологический уровень передачи информации;

• поддержка научных исследований и разработок Интернет- 
технологий;

• государственная поддержка исследовательской информаци
онно-телекоммуникационной инфраструкту ры в нау чно - техниче
ской сфере в целях обеспечения развития сети Интернет нового по
коления;

• участие в работах по между народной стандартизации в обла
сти Интернет - техно логий;

• осуществление контроля над у ровнем зашиты информации в 
процессе использования сети Интернет в региональных органах ис
полнительной власти и экономически значимых структурах: осу
ществление контроля за использованием криптографических 
средств защиты информации
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Формирование и совершенствование нормативно - правовой 
базы. Первоочередными мерами государственной политики по дан
ному направлению являются:

• разработка правовой основы взаимоотношений пользовате
лей узбекистанского сегмента сети Интернет между собой и госу
дарством, в частности, при осуществлении электронной торговли и 
электронных платежей, принятие законов "Об электронной цифро
вой подписи", "Об электронном документе", "Об электронной тор
говле",

• совершенствование законодательства в области зашиты ин
теллектуальной собственности, определение правового режима ин
формации, размещаемой в Интернет или передаваемой через сред
ства информационного обмена:

• обеспечение подтверждения подлинности авторства инфор
мации в информационных продуктах, средствах просмотра и пере
дачи информации;

• совершенствование законодательства о средствах массовой 
информации в части правового статуса электронных изданий и 
электронных средств массовой информации в общедоступных ком
пьютерных сетях;

• обеспечение защиты персональных данных, в частности, тех 
данных о пользователях Интернет, которые собираются в процессе 
взаимодействия пользователей между собой и с операторами услуг 
сети Интернет;

• совершенствование правил регистрации доменных имен с 
целью предотвращения некорректного их использования и пере
продажи:

• определение правового статуса организаций и физических 
лиц, предоставляющих доступ в сеть Интернет:

• предотвращение общественно опасных деяний, совершаемых 
в Интернет, а также создание правовых условий для эффективного 
выявления и наказания лиц, совершающих такие правонарушения;

• обеспечение соответствующих уровней защиты информации, 
циркулирующей в сети Интернет от несанкционированного доступа 
в зависимости от категории этой информации;

• разработка механизмов прямого использования примени
тельно к Интернету части действующих законодательных актов: 
подготовка дополнений в процессуальное законодательство, в
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первую очередь по вопросу обеспечения доказательств при исполь
зовании компьютерных сетей.

Подготовка кадров и обучение Первоочередными мерами гос
ударственной политики по данному направлению являются:

• создание системы подготовки и переподготовки кадров, спо
собствую щ ей достойному представительству граждан Республики 
Узбекистан, в первую очередь, в Ташкентском университеге ин
формационных технологий. Ташкентском государственном техни
ческом университете. Национальном университете и ТГТЭУ:

• обучение населения пользованию компьютерными сетями, 
развитие всех форм обу чения граждан информационной и компью
терной грамотности; стимулирование развития и использования си
стем дистанционного образования.

Международное сотрудничество Важнейшей задачей государ
ственной политики по данному направлению является создание 
условий взаимного информационного обмена с зарубежными стра
нами. углубления интеграции страны в мировое информационное 
пространство Использование сети Интернет как глобальной ком
пьютерной сети, предполагает широкое между народное сотрудни
чество. включая разработку и принятие между народных соглаше
ний Такие между народные соглашения должны закрепить:

• общие принципы правового регулирования отношений, свя
занных с использованием сети Интернет;

• организацию международного сотрудничества для пресече
ния использования глобальных компьютерных сетей в целях меж
дународного информационного терроризма и экстремизма а также 
обеспечения деятельности преступных сообществ;

• организацию контроля, в том числе взаимного, за соответ
ствием размещаемой в сети Интернет информации требованиями 
законодательства соответству ющего государства;

• организацию взаимного содействия в определении мер от
ветственности и применения мер прину ждения к лицам, использу
ющим сеть Интернет с нарушением положений законодательства;

• порядок разрешения споров, возникающих в процессе ис
пользования сети Интернет.
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Оптимизация бизнес - процессов позволяет компаниям значи
тельно улучшить основные показатели деятельности, повысить ры
ночную стоимость, быть более привлекательной для клиентов 
и более опасной для конкурентов. Оптимизация - это то, на что 
обычно направлены усилия топ - менеджмента компании 
и ее консультантов.

Что такое оптимизация бизнес -  процесса?
Сам термин «оптимизация» подразумевает наличие одного или 

совоку пности критериев, относительно которых эта оптимизация 
происходит. На рису нке 4.1. приведены некоторые из таких крите
риев (показателей выполнения процессов), которые наиболее часто 
используются в проектах по оптимизации процессов

4.2. Оптимизация бизнес - процессов на предприятии

Имираммые т>м м гел«.
■ Зг*и» эерабатм  мя*«1> 

клммга
•  Зрам* ^ u t t  то 

(ьутрехнм логистике

Измеряемые подо* гели
■ Yry^utmte <аиветм 

услуг TOUT* з ш м м м м  
«еогрмта

■ Уювт»т*ос«*остк 
«лисята

■ КМ'ШфЖЛкВЧ!
■ Соетиошеч** osa«t«№ 

жалобы

ИММрММЫ* Г*ОкЛ«Т»П*
■ Стсимпст* перегнала 

*гроц«сс«
■ CrowMOCtb самогэ nooupcct 

и отдегыых т  чзс’ ^и
•  Стоимость ИТ ежгъи

Измеряемые операционные 
ряски {В»»е1 Я);
■ Г&гоаи раСот
■ ИТ-сжг̂ мы
■ Оргструггур*
■ “'«рсонаг
■ ресурем’ 

Инфраструктура

Рис. 4.1. Критерии бизнес-процессов.

Мы рекомендуем не браться за все сразу, а обоснованно вы
брать процессы, которые необходимо оптимизировать в перву ю 
очередь При этом важно помнить, что кардинатьные изменения 
второстепенных процессов, как правило, не приводят к значи
тельным изменениям в бизнесе, в то время как небольшие измене
ния важных процессов могут привести к су щественным положи
тельным изменениям

Каковы критерии выбора процессов для оптимизации:
• Стратегическая важность процесса для организации
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• Периодичность выполнения процесса
• Величина флуктуаций характеристик процесса при его много

кратном выполнении
• Финансовая значимость процесса для организации
• Стоимость процесса или производимой им продукции
• Значимость процесса в рамках системы управления предприя 

тисм
• Ожидания внешних и внутренних потребителей продукции, 

производимой процессом
Проект по оптимизации бизнес - процессов состоит 

из нескольких этапов (см. рис.4.2 ):

Стргвгичвское

Рис. 4.2. Проскгг по оптимизации бизнес-процессов.

Этап 0. Стратегическое планирование
Прежде, чем начать проект по оптимизации процессов, необхо

димо еще раз вернуться к стратегическим целям компании 
и понять, как связаны основные показатели процессов, которые 
вы планируете оптимизировать со стратегией. Возможно, для этого 
вам будет необходимо выстроить систему сбалансированных пока
зателей на уровне компании и интересующих вас бизнес-процессов 
Если у вас уже есть набор таких показателей и четкое видение при
оритетов (сокращение издержек, повышение качества, внедрение 
стандартной ИТ-системы или сокращение времени выполнения 
процесса), Вы можете начинать проект по оптимизации бизнес - 
процессов.

Этап 1. Подготовительный этап
На этом этапе утверждаются цели проекта его приоритеты, 

формируется организационная структура проекта, выбираются ме
тодология и инструментарий, в первом приближении формируется 
модель процессов верхнего уровня компании, составляется 
и утверждается график выполнения проекта.
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Этап 2. Описание и анализ процессов «как есть»
Работы, выполняемые на данном этапе:
■ описание (документирование) процессов «как есть»;
• выбор критериев оценки процессов;
• анализ процессов,
■ выявление и оценка «узких» мест и потенциала для совершен

ствования.
• анализ оргструкту ры;
• уточнение дальнейших этапов
Этап 3. Разработка концепции «как должно быть»
Работы, выполняемые на данном этапе:
• определение и оценка альтернативных сценариев,
• описание процессов «как должно быть»;
■ определение оргструктуры «как должно быть»;
• создание новых должностных инструкций;
• формулирование требований к квалификации, планирование 

потребностей в персонале;
• уточнение дальнейших этапов.
На основе проведенного анализа вносятся изменения в модели 

«как есть» и формируются модели «как должно быть». В случае 
необходимости проектируются процессы, которые ранее отсутство
вали на предприятии, например, процедуры разработки нового 
продукта. Исключаются ихлишние процессы. Отдается 
на аутсорсинг то, что дешевле купить, чем произвести. Для процес
сов проектируется система управления: определяется владелец 
процесса, точки контроля, ключевые показатели результативности.

Этапы 4 и 5. Подготовка к  внедрению и внедрение
Работы, выполняемые на данном этапе;
■ разработка плана перехода и его реализация:
• описание временных решений, если они необходимы;
• разработка тренинг-ку рсов и выработка показателей (метрик) 

уровня квалификации персонала:
• реализация отдельных процессов;
• изменение организационной структу ры;
■ автоматизация процессов;
• заказное ПО.
■ стандартное ПО;
• переквалификация персонала.
• мониторинг процесса.
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На основе модели «как должно быть» формируется план меро
приятий по переходу к новым процессам, т.е внедрение новых 
процессов. Если модели процессов «как должно быть» созданы 
в среде, мощные средегва создания отчетов позволят немедленно 
получить из моделей все положения и регламенты, регулирующие 
в рамках новых процессов взаимоотношения сотрудников, 
их должностные обязанности, роли, ответственности и т.д.

Модели новых процессов могу т быть доведены до всех сотруд
ников компании путем публикации их в Интернет или Интранет 
с использованием модуля АРИС ВЕБ ПАБЛИШЕ

Что дает анализ оптимизации бизнес-процессов на пред
приятии?

■ Ключевые процессы предприятия, настроенные оптимальным 
образом.

■ Систему управления оптимизированными процессами.
■ Взаимоу вязанное описание бизнес-процессов и организацион

ной структуры компании от самого верхнего уровня до уровня ра
бочих мест, что является основой в проектах по сертификации, 
управлению операционными рисками и автоматизации (методоло
гия внедрения информационных систем первым шагом предполага
ет оптимизацию бизнес-процессов компании).

• Методологию описания, анализа и оптимизации процессов, 
освоенну ю Вашими специалистами

• Опу бликованное в Web описание, которое дает возможность 
любому сотру днику обратиться к базе знаний о компании

• Документированные знания о процессах в виде понятных 
и наглядных моделей, на которых каждый сотрудник видит свое 
место в общей структуре процессов организации

На основе этой информации мы можем совместно с вами раз
работать концепцию информатизации новых процессов, сформули
ровать требования к ИТ -системам и критерии их выбора принять 
обоснованное решение о том. какую систему (стандартную или за
каз ную) и какого класса (ERP. CRM. SCM, workflow и т.д.) необхо
димо внедрить в перву ю очередь.

Проблемы у правления стоимостью продуктов и услуг, издерж
ками при их создании, поиска методов снижения издержек остро 
стоят перед любой компанией, как бы она ни управлялась. Если 
У правление компанией основано на бизнес-процессах, мы должны 
говорить о стоимости процессов и об управлении стоимостью про
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цессов в кратко средне - и долгосрочной перспективах, т.к. 
в области определения стоимости процессов лежит решение боль
шого количества управленческих задач:

• Процессный подход требует наличия в системе у правления 
инструментов анализа и конлро.ля процессов.

■ Стоимость является критерием оптимизации бизнес - процес
сов.

• Можно рассчитать эффект от автоматизации и оптимизации 
процессов

• В тех слу чаях, когда продукт/услуга эквивалентны процессу 
или набору процессов, определена их себестоимость ’Это особенно 
акту ально для банков, страховых компаний, инвестиционных ин
ститутов и т.п

Что предлагает сегодня международная консалтинговая прак
тика? Наиболее популярный и развитый с точки зрения методоло
гической и инструментальной поддержки подход связан с техно
логией Activity Based Costing (ABC) - пооперационному исчисле
нию стоимости.

Что такое ABC-подход и чем он отличается от традицион
ных методов?

Проект по управлению стоимостью процессов позволит вам от
ветить на следующие вопросы:

• Где в компании происходит необоснованный перерасход ре
сурсов?

• Каковы издержки на осуществление процесса, а. следователь
но, каковы издержки на производства продукта/}слуги?

■ Какие процессы в компании наиболее дороги?
• Какие продукты/услуги должны быть произведены внутри 

компании, а какие должны бы ть закуплены извне?
• Какова должна быть минимальная цена на товар или услу гу, 

чтобы работать прибыльно?
■ Какие ресурсы необходимы для производства запланирован

ного количества продукта/услу ги?
• Каков эффект от оптимизации или автоматизации процессов?
■ Как распределяются накладные издержки между процессами 

компании?
Как мы работаем
Мы имеем опыт по выполнению проектов с помощью инстру

ментов и методологии управления стоимостью процессов Для ана
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лиза стоимости процесса мы используем инструмент семейства 
программных продуктов ARIS - АКТИВИТИ бейзед костинг.

Проект по анализу стоимости процессов состоит из трех основ
ных этапов:

Этап !: Описание процессов и сбор количественных парамет
ров

Этап 2 Расчет стоимости процессов и анализ полученных ре
зультатов

Этап 3: Использование полученных результатов: проектирова
ние новых процессов, расчет себестоимости.

Первый этап может быть выполнен в рамках других проектов, 
которые требуют описания процессов: Кроме описания бизнес- 
процессов в рамках первого этапа потребу ется собрать количе
ственную информацию о процессах. Количественная информация 
может быть собрана следующими путями: из существующей учет
ной системы, пугем эксперимента, на основе экспертных оценок.

Расчет стоимости процессов (Этап 2) представляет собой неко
торый этап работ, резу льтатом которого станет набор таблиц, со
держащих информацию о стоимости процессов Информация 
в таблицах - это данные о расходе ресу рсов и стоимости с разбив
кой по фу нкциям, видам ресу рсов и затратным центрам. Получен
ные результаты дают исключительну ю фактическую информацию 
для анализа и принятия решений

Как можно использовать полученные результаты ?
1 Оптимизация бизнес-процессов
В рамках проекта по оптимизации бизнес-процессов управле

ние стоимостью играет три роли:
■ Выявление наиболее дорогих процессов/функций предприя

тия. удешевление которых принесет наибольший эффект. После 
этого сопоставляется стоимость функции/процесса и создаваемый 
полезный результат - выявляется возможность удешевления, ис
ключения. передачи на ау тсорсинг неэффективных фу нкций/ про
цессов (например, передача на аутсорсинг ведения бухгалтерии или 
печати материалов).

• Анализ спроектированных процессов «как будет» с точки зре
ния их стоимости и выявления ошибок.

• Расчет экономического эффекта, когда по количественным ха
рактеристикам сравниваются процессы «как есть» и «кяк будет» 
н вычисляется выгода от проекта по оптимизации.
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2. Автоматизация бизнес-процессов
В проектах по автоматизации первым шагом всегда явлжется 

оптимизация бизнес - процессов Эффект от автоматизации процес
сов может быть рассчитан аналогично расчету' эффекта 
от оптимизации

3. Расчет себестоимости
Использование расчета стоимости процессов особенно аисту - 

ально в тех слу чаях, когда продукт/услуга эквивалентны процессу 
или набору процессов. Это характерно для банков, страховых (ком
паний и дру гих предприятий сферы у слу г, а также обслу живаюицих 
подразделении компании. Подобный расчет себестоимости может 
быть незаменим при ценообразовании, в том числе определении 
трансфертных цен на услуги внутренних обслуживающих подраз
делений. Например, для определения стоимости настройки оджого 
рабочего места отделом IT поддержки.

4. Контроль накладных расходов
С помощью рассматриваемого метода Вы сможете у вшдеть 

и проанализировать, какие издержки несут такие виды деятельно
сти как «продажи», «маркетинг», «планирование» и т.п. Тоеесть. 
те виды деятельности, расходы на которые являются накладгаыми 
и в типичной ситу ации представляют собой черный ящик.

У правление стоимостью процессов в этих областях позволяет 
отследить, на что расходуются ресурсы в этих процессах, еде;дать 
их прозрачными и управляемыми.

Наша концепция работы с клиентом заключается в вовлечении 
рабочей группы клиента в работу по проекту , обучении специали
стов клиента и передаче клиенту методологии анализа и оптимшза- 
ции бизнес-процессов Совместная работа является гарантией лтого. 
что знания специалистов клиента будут использованы наибюлее 
полно при реализации проекта а также что клиент сможет самосто
ятельно использовать резу льтаты проекта после его завершения!.

4.3. Регулирование информационной безопасности 
на предприятии

Развитие конкурентной среды в Республике Узбекистан пржво- 
дит к у величению количества операторов и провайдеров услуг Ин
тернет По итогам 2003 г. по сравнению с 2002 г. их число увеличи
лось до 263 (194.8%, количество подключенных к Интернету ггосу-
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дарственных учреждений увеличилось до 468 (163,6%, хозяйству
ющих субъектов до 8621 (168,9%), количество пунктов коллектив
ного досту па увеличилось до 228 (215,1%). Количество пользовате
лей Интернет составило 492 тыс. (около 2 раз).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе
ство зарегистрированных веб - сайтов в зоне «.uz» увеличилось в 
4.4 раза. Осуществлялась планомерная работа по совершенствова
нию порядка регистрации доменов в зоне «.uz», что способствует 
дальнейшему у величению количества зарегистрированных доменов 
в этой зоне.

По итогам 2003 года наблюдается положительное явление 
темпы роста количества пользователей Интернет в некоторых реги
онах (Самаркандской - 290%  Кашкадарьинской - 243% превысили 
темпы роста в столице республики (219%).

Большинство операторов и провайдеров услуг досту па в Ин
тернет находятся преимущественно в г. Ташкенте. Такие провайде
ры как «Найтов», «УзПАК» и «Интал Телеком» предоставляют до
ступ к Интернету практически на всей территории У збекистана. 
Остальные провайдеры предоставляют свои услуги, главным обра
зом, в Ташкенте.

Несколькими компаниями («Саркор Телеком». «Компьютерные 
комму никации» применяется технология Radio Ethernet для предо
ставления беспроводного досту па к Интернету на территории Таш
кента Некоторые п р о в а й д е р ы  работают через свои независимые 
между народные линии без пиринга то есть информация между 
клиентами двух различных провайдеров, расположенных в одном 
городе, выходит за пределы Узбекистана, а потом возвращается. 
Понятно, что это существенно снижает скорость и качество под
ключения к Интернету и повышает стоимость услуг.

В Узбекистане тарифы намного выше, чем в США или Запад
ной Европе. Прежде всего, это связано с незначительной емкостью 
Рынка, которая не позволяет использовать «эффект масштаба» для 
снижения средних издержек. При этом су ществует высоко конку
рентный рынок перепродажи Интернет-услуг. Многие провайдеры 
проводят агрессивную политику' по привлечению клиентов путем 
предоставления различных пакетов услуг. Чтобы удержать своих 
клиентов, они предоставляют также различные скидки и льготы. В 
Часгности. у местных пользователей все популярнее становится бо
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лее дешевое подключение к Интернету в ночное время суток. Рас
смотрим все это на конкретных примерах

Компания «Интал Телеком» предлагает полный спектр услу г 
по организации высокоскоростного досту па к глобальной компью
терной сети Интернет по коммутируемым и выделенным линиям 
связи - от настройки комму никационного оборудования и последу
ющего обслуживания

Эта компания была учреждена согласно у казу 5 от 17 ноября 
2000г наблюдательной комиссии акционерной компании «"Узбек- 
телеком» и согласно приказу 40 от i декабря 2000г.

Компания «Интат Телеком» является национальным провайде
ром с главным офисом в городе Ташкенте, с клиентами по всей 
территории Узбекистана Основной задачей компании является 
предоставление качественного досту па в сеть Интернет индивиду
альным и корпоративным клиентам. «Интал Телеком» предоставля
ет простой для использования досту п в сеть Интернет, оказывая 
спектр услу г, рентабельные сети и отзывчивый отдел поддержки 

В рамках сотрудничества с ПРООН и Всемирного банка начи
ная с конца 1997 года был разработан проект создания межведом
ственной сети передачи данных «UzNet», который послужил осно
вой Постановления Кабинета Министров 150 от 10ю04ю1998гю о 
создании межведомственной сети передачи данных «UzNet» при 
Департаменте Кабинета Министров по координации внешнеэконо
мической деятельности для оперативного обмена информацией 
между министерствами и ведомствами республики, координации 
создания совместно используемых баз данных и интеграции во 
всемирные информационные сети, включая Интернет.

Постановлением Кабинета Министров 52 от 5.02 1999г. межве
домственная сеть передачи данных «UzNet» была включена в 
структу ру предприятия по развитию и эксплуатации государствен
ной сети передачи данных «UzPAK» как Дочернее предприятие 
«UzNet». Вместе с этим, по настоящее время «UzNet» предоставля
ет услуги межведомственной сети передачи данных и Internet.

На основании Постановления Кабинета Министров от 
27.12 2001г. 488. ДП «UzNet» вошел в состав АК «Узбектелеком» в 
качестве филиата (Филиал «UzNet»). Выполняемые задачи и функ
ции остались те же.

В 1996 году была учреждена компания "Саркор Телеком" В 
1997 году первые в республике внедрили качественно новые для
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Узбекистана беспроводные сетевые технологии - Radio Ethernet 
(стандарт 802.11). Организована высокоскоростная беспроводная 
сеть передачи данных 1*УВД г. Ташкента, также организация кор
поративно»! беспроводной сети передачи данных для компании Уз- 
БАТ в г . Самарканде и беспроводная связь между штаб - квартирой 
учений ЦЕНТРАЗБАТ - 97 (совместно с НАТО) в Чирчике и Мини
стерством Обороны РУз в г. Ташкенте и др

В 1^99 году - лицензия УзАПиТ 0000168 на оказание услуг до
ступа в Интернет и передачи данных, активное внедрение техноло
гий Radio Ethernet в качестве технологий корпоративного доступа в 
Интернет

В 2001 году - внедрение услуг коммутируемого доступа (Dial - 
Up) на базе технологии доступа CISCO Systems, внедрение техно
логий доступа ISDN, ввод в эксплуатацию нового международного 
оптоволоконного канаш емкостью в 1 Мбит/сек (первые в респуб
лике), расширение международного каната до 2 Мбит/сек, ввод ди
намических тарифов на коммутируемый досту п автоматический 
пересчет дневного и ночного тарифов.

В современных условиях телефонная связь является одним из 
основных и доступных средств оперативного общения между 
людьми. Ее роль и место в современном обществе непрерывно рас
тут по мере роста беловой активности, расширения контактов меж
ду людьми, находящимися в различных городах, странах, конти
нентах Сегодня телефонная связь служит не только средством ре
чевого общения, но и позволяет обмениваться данными между 
компьютерами, подключаемыми к телефонным сетям Надежность, 
качество и доступность телефонной связи становится одним из по
казателей развития той или иной страны

Телефонная сеть «Искра» - это выделенная сеть, созданная на 
базе бывшей правительственной телефонной сети связи. За послед
ние несколько лет сеть «Искра» постоянно модернизироватась, 
производилась замена анатогового оборудования цифровым На се
годня это сеть, имеющая свои цифровые станции (ЦАТС) DRX - 4 
(Nortci Networks) в г. Ташкенте и во всех областных центрах, а так
же собственные выделенные междугородные каналы связи.

Выделенная телефонная сеть «Искра» обеспечивает междуна
родную. междугородную и местную телефонную связь и использу
ет номерную емкость 114ХХХХ в г. Ташкенте, а также дополни
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тельную внутреннюю сокращенную 5 - значную нумерацию и си
стему приоритетного обслуживания вызовов.

Достоинствами и преимуществами сети являются:
• Качественная связь в г. Ташкенте и во всех областях Рес

публики Узбекистан Большинство станций соединены между со
бой цифровыми оптическими линиями связи, что обеспечивает вы
сокую надежность, качество речи, быстроту соединения с вызывае
мым абонентом, устойчивость, бесперебойность и секретность свя
зи.

• Прямые ташкентские номера в некоторых областных цен
трах, что снижает затраты абонентов на междугородные звонки. На 
данный момент это: Андижан. Фергана. Самарканд. Карши. Список 
городов расширяется

• Высокий сервис по сравнению с декадною - шаговыми и 
координатными станциями, особенно, при использовании комму
тируемого доступа Интернет и при передаче данных.

• Безлимитное использование по времени телефонная связь
• Полный комплекс дополнительных видов обслуживания и 

дополнительных услуг, таких как переадресация, конференц-связь 
и многое другое

• Разнообразные условия для получения скидок.
• Круглосуточная Служба Технической Поддержки, которая 

поможет в кратчайшие сроки у странить повреждения и окажет ква
лифицированную консультацию.

Компания «Osiyo Ekspress». Была основана 4 апреля 2000 года 
Основной сферой деятельности компании является расширение 
рынка Интернет-услу г, предоставляемых на территории Респу бли
ки Узбекистан. Проектирование реализация Internet - проектов и 
проектов в области связи и телекоммуникаций. Открытие единой 
сети интернет-кафе и игровых клубов на базе современных стан
дартов. Поддержка молодых специалистов в области телекоммуни
каций. А также инвестиции в новые информационные технологии

«АРС Информ» -  это компания, созданная в июне 2000 года. 
"АРС Информ" означает технологичные, качественные телекомму
никации Это стремление наилучшим образом удовлетворить по
требности клиента в Интернете и других телекомму никаций.



Целью компании считается лидерство в телекоммуникацион
ной отрасли региона путем предоставления традиционных и внед
рения новых услуг, доступных в любой точке, в любое время.

TPS начинала свою деятельность в Узбекистане в 2000 году 
как провайдер по предоставлению услуг Интернета Интернет в Уз
бекистане динамично развивается, меняются требования и запросы 
клиентов - меняется и стратегия TPS Не меняется только уважи
тельное отношение к пользователям.

Billur Net - акционерная компания, зарегистрированная в июле 
2000 г. в Министерстве юстиции Республики Узбекистан

12 ноября 2001 г. компания получила Лицензию Узбекского 
Агентства Почты и Телекоммуникаций (РТ 0000106) на оказание 
услут сетей передачи данных. Компания ориентированная на:

• предоставление коммутируемого доступа в Интернет и до
ступа по выделенным линиям;

• предоставление хостинговых услуг;
• разработке, внедрении и поддержании систем электрон

ной торговли
Однако надо отдать должное фирмам, корпорациям, министер

ствам и ведомствам Узбекистана, которые в последнее время ак
тивно работают в этом направлении Постепенно создаются мно
гофункциональные корпоративные порталы, у ряда организаций 
появляются электронные торговые площадки.

Совершенствование законодательства необходимо с точки зре
ния перспективного развития ИКТ. особенно в таких сегментах, как 
электронное правительство, электронный бизнес, системы безопас
ности В этой связи представляется необходимой разработка таких 
законодательных актов, как:

• об электронных доку ментах;
• об электронных платежах:
• о цифровых подписях:
• об информационных ресурсах;
• о страховании информационных рисков:
• о защите персональных данных;
• о сделках, совершаемых в электронной форме
Прежде всего в степени закрепления функций, регулирующих 

рынок, за госу дарством.
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С использованием Интернет-технологии появилась возмож
ность неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной 
информации, быстрой и адресной се доставки. Обучение при этом 
становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной 
работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебно
го процесса и т.д. Эта преимущества обусловили активизацию ра
боты коллективов многих вузов "по внедрению информационных 
технологий в традиционную модель учебного процесса, а также 
разработку и создание систем поддержки дистанционного обуче
ния
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ГЛАВА V. КОНСАЛТИНГ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Консалтинг является компонентом информационного менедж
мента как составляющая процесса создания автоматизированных 
информационных систем.

5.1. Обследование деятельности предприятия

Консалтинг -  это деятельность специалиста или целой фирмы 
(КД). занимающихся стратегическим планированием проекта, ана
лизом и формализацией требований к информационной системе, 
созданием системного проекта иногда - проектированием прило
жений. Но все это осуществляется до этапа собственно программи
рования или настройки каких-то уже имеющихся комплексных си
стем управления предприятием, выбор которых и осуществляется 
на основе системного проекта. Сюда не входит системная интегра
ция Консалтинг предваряет и регламентирует названные этапы.

Основные цели разработки консалтинговых проектов:
• представление деятельности предприятия (ДП) и принятых в 

нем технологий в виде иерархии диаграмм, обеспечивающих 
наглядность и полноту их отображения;

• формирование на основании анализа предложений по реорга
низации организационно-управленческой структуры;

• упорядочение информационных потоков (в том числе доку
ментооборота) внутри предприятия;

• выработка рекомендаций по построению рациональных тех
нологий работы подразделений предприятия и его взаимодействию 
с внешним миром;

• анализ требований и проектирование спецификаций корпора
тивных информационных систем;

• рекомендации и предложения по применимости и внедрению 
существующих систем управления предприятиями, прежде всего 
классов MRP (manufacturing resource planning) и ERP (enterprise 
resource planning).
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Этапы обследования деятельности Предприятия. Структура 
подхода к разработке консатгинговых прсс*<тов приведена на рис 
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Этап I (анализ первичных требований и тонирование работ) 
предваряет инициацию работ над проектом. Его основные задачи:

• предварительное изучение задачи;
• анализ первичных бизнес-требовании;

• предварительная экономическая оценка проекта;
• построение плана-графика выполнения работ;
• создание и обучение совместной рабочей группы.
Важнейшими на данном этапе являются и организационные

мероприятия должны быть изданы соответству ющие приказы по 
проведению работ, назначены ответственные по направлениям - без 
подобной поддержки со стороны руководства предприятия, бес
смысленно вообще затевать консалтинговый проект.

Первый шаг собственно разработки - предварительное изучение 
задачи, которое должно ответить на ряд вопросов:

• В чем заключаются недостатки су ществутощей ситу ации?
• Какие у лучшения возможны?
• На кого окажет влияние новая система?
На данном этапе целесообразно построить обзорну ю диаграм

му потоков данных для оценки существующей ситу ации с целью ее 
использования для подгонки всех фрагментов друг к другу' и выяв
ления недостатков

Предварительное изучение может потребовать от двух дней до 
четырех недель. К его окончанию анатитик должен разумно оце
нить преиму щества внедрений новой системы, а также обосновать 
временные затраты и стоимость следующего шага разработки - де
тального изучения Результаты предварительного изучения рас
сматриваются ру ководством соответствующего уровня, на их осно
ве может быть санкционирована возможность детального изучения.

Детальное изучение, включающее этапы 2-4, строится на фак
тах. выявленных во время предварительного изучения и проведения 
обследования деятельности предприятия, и предполагает более де
тальное и точное доку ментирование ограничений су ществующей 
системы, а также уточнение фу нкций этой системы до уровня, не
обходимого дтя написания спецификаций новой (модернизирован
ной) системы

В рамках этапа 2 (проведение обсле<)ования деятельности 
предприятия) осуществляется:

• предварительное выявление требований, предъявляемых к бу
дущей системе.
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• определение оргштатной и топологической структур пред
приятия;

• определение перечня целевых задач (функций) предприятия.
• анализ распределения функций по подразделениям и сотруд

никам;
• определение перечня применяемых на предприятии средств 

автоматизации
При этом выявляются функциональная деятельность каждого 

из подразделений предприятия и функциональные взаимодействия 
между ними, информационные потоки внутри подразделений и 
между ними, внешние по отношению к предприятию объекты и 
внешние информационные взаимодействия.

Длительность обследования составляет 1-2 недели. По оконча
нии обследования строится и согласуется с заказчиком предвари
тельный вариант функционатьной модели предприятия, включаю
щей идентификацию внешних объектов и информационных взаи
модействий с ними, а также детализацию до у ровня основных ви
дов деятельности предприятия и информационных связей между 
этими видами

На этапе 3 (построение моделей деятельности предприятия) 
осуществляется обработка резу льтатов обследования и построение 
моделей деятельности предприятия следу ющих двух видов

• модели «как есть», представляющей собой «снимок» положе
ния дел на предприятии (оргштатная стру ктура взаимодействия 
подразделений, принятые технологии, автоматизированные и неав
томатизированные бизнес-процессы и т.д.) на момент обследования 
и позволяющей понять, что делает и как функционирует данное 
предприятие с позиций системного анализа, а также на основе ав
томатической верификации выявить ряд ошибок и узких мест и 
сформу лировать ряд предложений по улучшению ситу ации;

• модели «как должно быть», интегрирующей перспективные 
предложения ру ководства и сотру дников предприятия, экспертов и 
системных аналитиков и позволяющей сформировать видение но
вых рациональных технологий работы предприятия.

Главный резу льтат детального изучения - этап 4 - пост^юение 
системного проекта (модели требований), являющегося первой 
фазой разработки собственно системы автоматизации (именно фа
зой анализа требований к сислеме), на которой требования заказчи
ка уточняются, формализу ются и доку ментиру ются Системный
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проект строится на основе модели «как должно быть» и результа
тов обследования предприятия в части выявления требований к бу
дущей системе

При презентации системного проекта аналитик должен быть 
готов услышать больше критических замечаний, чем при использо
вании традиционных подходов, так как диаграммы легче понять и 
обнаружить какие-либо несоответствия и ошибки. В результате 
презентации принимается решение о продолжении разработки или 
ее прекращении, а также у станавливается сумма бюджета проекта, 
поэтому аналитику необходимо создать несколько альтернативных 
моделей систем, имеющих разный набор преимуществ и предпола
гающих различные капиталовложения.

По 'завершении данного этапа (после согласования системного 
проекта с заказчиком) изменяется роль консультанта. Отныне он 
становится на сторону заказчика, одной из его основных функций 
на всех последу ющих этапах работ бу дет контроль на соответствие 
требованиям, зафиксированным в системном проекте.

Отметим, что для построения каждой из требуемых моделей 
необходима интенсивная работа 6-7 квалифицированных систем
ных аналитиков в течение 2-4 месяцев. После выбора системного 
проекта на основе выявленных и согласованных требований осу
ществляется разработка предложении по автоматизации - этап 5, 
включающий

• составление перечня автоматизированных рабочих мест пред
приятия м способов взаимодействия между ними;

• анализ применимости существующих систем управления 
предприятиями (прежде всего классов MRP и ERP) для решения 
требуемых задач и формирование рекомендаций по выбору такой 
системы;

• совместное с заказчиком принятие решения о выборе кон
кретной системы управления предприятием или разработке соб
ственной системы.

• разработка требований к техническим средствам;
• разработка требований к программным средствам,
• разработка предложений по папам и срокам автоматизации.
На этапе б на основании принятых решений по автоматизации

осуществляется преобразование системного проекта в технический 
проект (модель реализации), включающее следующие действия:
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• уточнение логической модели (разработка подробной логики 
каждого процесса с использованием диаграмм потоков данных и 
спецификаций процессов);

• проектирование физической базы данных:
• построение иерархии функций модулей, подлежащих про

граммированию;
• оценка затрат на реализацию.
Перечисленные работы должны выполняться консультантами 

совместно с проектировщиками системы: именно здесь и находится 
граница разделяющая консалтинг и разработку. Тем не менее же
лательно. чтобы на этапе реализации системы консультант также 
действовал в интересах заказчика, а именно: контролировал соот
ветствие создаваемой программной системы системному и техни
ческому проектам, а также участвовал в работах по ее расширению 
и модификации, так как планирование расширений должно осу
ществляться на основе модели требований.

Проведение обследования. Обследование - важнейший и 
определяющий этап выполнения консалтинговых проектов, на его 
основе осуществляется вся последующая деятельность Длитель
ность обследования обычно составляет 1-2 недели. По окончании 
обследования строится и согласуется с заказчиком предваритель
ный вариант функциональной модели предприятия, включающей 
идентификацию внешних объектов и информационных взаимодей
ствий с ними, а также детализацию до уровня основных видов дея
тельности предприятия и информационных связей между этими 
видами, в дальнейшем, на основании согласованных моделей верх
него уровня и осуществляется построение детальных моделей.

Необходимо отметить, что каждый из у частвующих в проекте 
системных аналитиков должен обследовать не более 2-3 видов дея
тельности предприятия (таких, как. например, учет кадров, бухгал
терия. маркетинг, ремонт оборудования, перевозки и т.п.). для того 
чтобы тщательно в них разобраться. Современное п]>едприятие яв
ляется сложной системой, состоящей из крупных взаимоу вязанных 
подсистем (видов деятельности), а возможности человека в одно
временном охвате большого количества таких подсистем ограниче
ны, поэтому здесь в полной мере должен использоваться принцип 
(разделяй и властвуй». И в этой связи вызывают недоумение заяв
ления некоторых компаний о готовности провести обследование
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п р е д п р и я т и я  (обычно ку льтивирующего 15-25 видов деятельности) 
за 1-2 дня силами в 2-3 человека.

Исходной информацией при проведении обследования и вы
полнении дальнейших этапов слу жат

• данные по оргштатной структуре предприятии:
• информация о принятых технологиях деятельности:
• стратегические цели и перспективы развития.
• результаты интервьюирования сотрудников (от руководите

лей до исполнителей нижнего звена):
• предложения сотрудников по усовершенствованию бизнес - 

процессов предприятия:
• нормативно-справочная документация:
• данные по имеющимся на предприятии средствам и системам 

автоматизации.
• опыт системных аналитиков в части наличия типовых реше

ний.
При проведении обследования целесообразно применять сле

дующие методы:
• анкетирование:
• сбор доку ментов;
• интервьюирование.
Анкетирование - начальный этап обследования, он предваряет 

выезд гру ппы системных анатитиков на предприятие. Анкеты поз
воляют составить первоначальное представление о сферах деятель
ности предприятия, что даст возможность сатанировать датьней- 
шее распределение работ гру ппы аналитиков. Анкеты рассылаются 
руководителям структурных подразделений и содержат графы для 
идентификации фамилии и должности анкетируемого, отдельно в 
анкетах излагается просьба приложить шаблоны документов, с ко
торыми работают сотру дники соответству ющего подразделения.

Список вопросов ограничен 15-20 вопросами с тем. чтобы вся 
анкета не занимала более двух листов. Можно у видеть анкеты раз
мером в 50 страниц, содержащие до 500 тщательно продуманных 
вопросов, но не найдется ни одного человека, добровольно (следо
вательно, также тщательно и с пользой для дела) на них ответивше
го Примерный вариант анкеты приведен ниже.

• ФИО руководителя подразделения, телефон.
• Координаты кчмгтактного лица (к кому в отсу тствие или при 

занятости ру ководителя можно обращаться).
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• Каковы (с позиций вашего подразделения) должны быть цели 
создания интегрированной системы управления предприяпгем?

• Основные фу нкции подразделения.
• Какая информация поступает из других подразделений (заяв

ки, запросы, отчеты и т.п.)?
• Какая информация передается в другие подразделения ̂
• Какая информация формируется (рождается) в подразделе

нии?
• С какими внешними предприятиями (банк, заказчик, постав

щик и т.п.) взаимодействует подразделение и какой информацией 
обменивается?

• Физическое представление информационных потоков и хра
нилищ (доку мент, дискета, сеть, журнал, картотека и т.п.).

• Время хранения информации.
• Документы от руководства и для руководства.
• Штатная стру ктура и квалификация кадров.
• Техническое оснащение подразделения (компьютеры, сеть, 

модем и т.п.).
• Используемые программные проду кты.
• Подпись
Просьба приложить:
1) положение о подразделении.
2) набор доку ментальных форм без вну треннего наполнения, 

т.е. используемые формы, бланки и др. (например, карточку склад
ского учета, отчет по форме N, наряд-задание, товарно-тран
спортную накладную)

Сбор документов должен осу ществляться на всех этапах про
ведения обследования: соответствующие формы, бланки и т.п. в 
дальнейшем окажут неоцсним\то услугу при разработке информа
ционной модели предприятия (выявлении сущностей информаци
онной модели и наполнении их атрибутикой). В дальнейшем целе
сообразно подготовить альбом форм с разбивкой их по сферам дея
тельности предприятия Такой альбом будет хорошим вспомога
тельным результатом консалтинга для предприятия: своими силами 
подобная работа обычно не проводится (за исключением уровня 
отдельных исполнителей).

Интервьюирование - важнейший и необходимый метод обсле
дования. только с его помощью, возможно, разобраться во всех 
тонкостях, применяемых на предприялии технологий. Современное
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предприятие - сложнейшая система, как оно функционирует, не 
знает ни один человек. Конечно, руководство представляет ситуа
цию в целом, с другой стороны, клерк досконально знает свою дея
тельность. но полной картины не имеет никто. И только интервью
ирование представителей всех звеньев оргштатной структуры поз
волит выявить и. в дальнейшем, формализовать эту картину.

С другой стороны, интервьюирование является и наиболее 
сложной задачей: необходимо найти контакт с сотрудником и 
направить беседу в необходимое для аналитика русло. Ниже пред
лагаются несколько общих рекомендаций, касающихся линии по
ведения аналитика при интервьюировании:

• тезис в начатс беседы - я ничего (или почти ничего) не знаю о 
вашей работе, расскажите как можно подробнее, чем вы занимае
тесь;

• правило 1 - если вам начали подробно рассказывать техноло
гию работы, ни в коем случае не перебивайте, необходимые уточ
нения можно сделать и в конце беседы;

• правило 2 - если в беседе участвуют несколько аналитиков, 
вести беседу и задавать уточняющие вопросы должен один из них. 
неясные для других вопросы проясняются в конце беседы;

• правило 3 - если вы прекрасно знаете предметную область, не 
говорите много сами и не учите интервьюируемого: в любом слу
чае выявляются тонкости и детали, специфичные для данного 
предприятия, и естественно, вам не известные.

В принципе, этих и подобных им правил достаточно для выяв
ления в ходе беседы необходимой аналитику информации прибли
зительно у 90% интервьюируемых, а этого более чем достаточно в 
соответствии с законом «20 на 80» (сравните: 20% людей выпивают 
80% пива). Тем не менее, постараемся составить основанную на 
опыте типизацию остальных 10% и предложить возможные дей
ствия по выходу’ из тупика:

1) «отказник» - как правило, квалифицированный специалист, 
осознающий свою незаменимость. Обычно руководству известен 
его характер, поэтому необходимы жесткие меры: либо данная дея
тельность не бу дет включена в модель, либо она будет промодели
рована на основании опыта и соображений здравого смысла;

2) «говору н» - как правило, руководитель среднего звена по
нимающий, что по-старому работать нельзя, и хватающийся за лю
бую возможность улучшить ситуацию Очень полезный для под
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держки проекта человек, тем не менее, в беседе готов бесконечно 
обсуждать свои трудности и проблемы, получить от него необхо
димую для построения модели информацию практически невоз
можно. Единственный способ работы с ним - обсу ждение уже по
строенной (пусть примитивной и во многом ошибочной) модели с 
целью ее доводки:

3) «балласт» - человек, давно работающий на предприятии и 
непонятно чем занимающийся На вопросы: «Какие фу нкции вы 
выполняете'.’», «С какими документами вы работаете?» агрессивно 
повторяет, как попугай: <-Я делаю все», «Со всеми документами». 
«Все доку менты ко мне приходят и все у'ходят». Какой-либо ин
формации получить не удается по причине ее отсутствия. Есте
ственно, никакого отражения подобной «деятельности» в модели не 
производится:

4) человек, занимающий экзотическую и малопонятную долж
ность. например, главный обогатитель Представляет собой моди
фикацию варианта 3) с той лишь разницей, что реально деятель
ность по обогащению руды существует и. следовательно, должна 
быть отражена в модели;

5) «мелкая сошка» - человек, не привыкший к проявлению ин
тереса к себе и своей работе и занимающий низшую должность.

При должном терпении реально получение того небольшого 
куска информации, которым он владеет. При обследовании диспет
черской службы одного из северных предприятий на одной из уда
ленных точек аналитик имел неосторожность во время непродол
жительной беседы включить диктофон. Беседа была тут же прерва
на. и аналитику пришлось ждать минут сорок, пока интервьюируе
мая приводила себя в порядок: накладывала косметику и делала 
прическу!

Каку ю же информацию нужно выявлять, прежде всего, во вре
мя интервьюирования

I. Необходимо ограничить контекст системы; с этой целью 
должны быть определены все внешние объекты, с которыми моде
лируемое предприятие взаимодействует, технологии взаимодей
ствия со стороны предприятия, а также информационные (и, воз
можно. материальные) потоки, обеспечивающие эти взаимодей
ствия.
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2. Следует установить и детально проанализировать реальные 
технологии работы предприятия: нормативно-справочная доку мен
тация (если она имеется) описывает их неполно.

3. Должны быть определены реальные функции подразделений 
и их взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку положения о 
подразделениях такую информацию не содержат.

4. Выя&ляются и специфицируются все информационные хра
нилища (в том числе и бумажные: картотеки, архивы и т.п.).

5. Оценивается аппаратно-техническая база предприятия, а 
также исследуется работающее на ней программное обеспечение.

6. Собираюлся статистические ланные по бизнес-процессам 
предприятия.

Остановимся па последнем более подробно. Статистические 
данные при проведении обследования надо собирать по каждому 
объекту будущей модели: потоку данных, элементу данных, про
цессу. хранилищу данных, внешней сущности и т.п. - все они со 
временем сослужат хорошу ю слу жбу. Так, на этапе анализа моде
лей наличие подробной статистики обеспечит их адекватну ю вери
фикацию на полноту и непротиворечивость и позволит на началь
ных этапах выявить ошибки и узкие места в построенных моделях.

В следующих пунктах будет показано, как эти статистические 
данные работают на дальнейших этапах, начиная с этапа выработки 
предложений по автоматизации и заканчивая собственно разработ
кой или внедрением выбранной системы.

1) Составные банные. Для составных данных статистика соби
рается. как правило, лишь для итеративных (повторяющихся) ком
понентов: необходимо точно знать количество итераций для каждо
го из них (например, заказ на книги включает в себя перечень зака
занных книг с их атрибутами), поэтому для формирования требова
ний к функции распечатки соответствующего бланка необходимо 
знать сколько книг обычно заказывается? Как часто производится 
нетипичный заказ и каковы его размеры? Сколько авторов обычно 
бывает у книги?..

Статистика по итеративным компонентам внутри составных 
Данных в дальнейшем будет использоваться для проектирования 
экранов, отчетов и. естественно, при проектировании базы данных.

2) Элементы данных. О каждом элементе данных необходимо 
знать формат данных и допу стимые значения этого элемента. Фор
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мат (включая тип) и физическая длина полезно при проектировании 
экранных форм и определении размеров баз данных.

3) Потоки банных. Такие характеристики потока как скорость 
и интенсивность, являются необходимыми при определении требо
ваний к аппаратным (техническим) средствам. Кроме того, для лю
бого составного потока данных полезно знать распределение ком
понентов вн)три этого потока данных. Например, если в фирме 
«Рога и Копыта» заказ определяется, как заказ = (заказ на рога за
каз на копыта), и выясняется, что 12% всех заказов составляют за
казы на рога 84% - на копыта а 4% заказов - на -заполнение стерж
ней для шариковых ручек, то данная статистика может использо
ваться для определения пиковых нагрузок на соответствующие об
рабатывающие процессы (а также, возможно, для принятия реше
ния об оказании дополнительного вида услуги - upgrade стержней).

4) Процессы. Важнейшие характеристики процессов - частота и 
время выполнения Именно здесь и лежит ключ к улучшению их 
функционирования. Кроме того, такие сведения являются необхо
димыми при определении требований к аппаратным средствам.

5) Храни.ъища данных. По хранилищам данных обычно собира
ется следу ющая информация: среднее количество записей в каждом 
хранилище данных, количество чтений, добавлений, изменений и 
удалений записей по каждому из процессов, включающих перечис
ленные действия. Проектировщик баз данных может использовать 
эту статистику для нескольких целей: например, решить вопрос, 
какой ключ считать первичным, сортировать ли хранилище и по 
какому ключу', решить, нужно ли завести дополнительну ю таблицу 
с целью обеспечения скорости доступа и т.д.

Более того, к этой информации потребуется обратиться и при 
выборе подходящей СУБД, которая сможет обеспечить необходи
мую частоту и (или) гибкость доступа к данным. Хронология до
ступа - также ценная информация. Так. запись о конкретном заказе, 
как правило, однажды создается и однажды удаляется. Но обычно 
досту п к этой записи осуществляется очень часто в начале ее суще
ствования (запросы о покупателе, счета платежи, накладные) и 
крайне редко в дальнейшем (месячные и квартальные отчеты), что 
позволяет своевременно осуществлять ее архивацию.

6) Внешние объекты. Наконец, необходимо собрать опреде
ленную статистику об окружении, в котором система должна рабо
тать («ограничения окружения»). Наиболее важным здесь является
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количество пользователей, их способы использования системы и 
географическое распределение. По этой статистике можно будет 
сд ел ать  заключения о стоимости периферии, о типе системы теле
коммуникаций н даже о том. как данные должны быть физически 
распределены для обеспечения у даленного досту па. Другие данные 
об окружении могут включать температуру, уровень шума, суще
ствующую отделку помещения, у ровень радиаиии и т.п.

Следу ет отметить, что часто возникает необходимость в прове
дении дополнительного обследования: какие-то моменты были не 
до конца выяснены, где-то возникли нестыковки, что-то было про
сто упущено Обычно дополнительное обследование занимает два- 
три дня. и при его проведении очень полезно обсудить с интервью
ируемыми уже наработанные модели.

5.2. Построение моделей

Модели деятельности предприятия. Построение и анализ мо
делей деятельности предприятия относится к области бизнес- 
консалтинга, включающего в себя построение моделей текущего и 
целевого состояния предприятия, выработку предложений по со
вершенствованию его деятельности, формирование целевой про
граммы развития предприятия и алана перехода из текущего состо
яния в целевое. На данном этапе осу ществляется обработка резуль
татов обследования и построение функциональных, информацион
ных и, если необходимо, событийных моделей технологий работы 
предприятия следующих двух видов:

• модели «как есть»;
• модели «как должно быть».
При этом переход от модели «как есть» к модели «как должно 

быть» обычно осу ществляется следующими двумя способами:
1) совершенствованием технологий на основе оценки их эф

фективности При этом критериями оценки являются стоимостные 
и временные затраты выполнения бизнес-процессов, дублирование 
и противоречивость выполнения отдельных задач бизнес-процесса 
степень загруженности сотр\дников(«легкий» реинжиниринг);

2) радикальным изменением технологий и переосмыслением 
бизнес-процессов («жесткий» реинжиниринг). Например, вместо 
попыток улучшения бизнес-процесса проверки кредитоспособности 
клиента может быть, следует заду маться, а нужна ли вообще такая
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проверка? Возможно, затраты на такие проверки каждого из клиен
тов во много раз превышают убытки, которые может понести банк 
в отдельных случаях недобросовестности (в случае, когда клиентов 
много, а суммы сделок незначительны) Необходимость подобного 
перехода и повлекла за собой создание подходов к реорганизации 
деятельности предприятий (бизнес-реинжинирингу). Наиболее по
пулярные из таких подходов будут обсуждены в гл. 7 и 8 настоя
щей книги В данном разделе рассматривается, собственно говоря, 
методика построения моделей деятельности.

В рамках создания моделей деятельности должен быть осу
ществлен:

- анализ функциональной деятельности структурных подраз
делений предприятия:

- анализ функционального взаимодействия структурных под
разделений:

- анализ внутреннего документооборота структурных подраз
делений;

- анализ информационных потоков и информационного взаи
модействия структурных подразделений;

- анализ применяемых в настоящее время средств автоматиза
ции как в стру ктурных подразделениях, так и на предприятии в це
лом.

По результатам анализа и моделирования осуществляется 
оценка эффективности деятельности структурных подразделений 
предприятия, на основе которой формируются предложения по со
вершенствованию его структуры, технологий работы стру кту рных 
подразделений и предприятия в целом.

Критериями такой оценки должны являться:
- количество потребителей продукции предприятия:
- стоимость издержек производства проду кции:
- длительность типовых операций производства продукции;
- дублирование и противоречивость функций, информацион

ных потоков и доку ментооборота;
- стоимость и длительность выполнения отдельных шагов тех

нологии или отдельных технологических цепочек шагов:
- дублирование и противоречивость выполнения отдельных 

шагов технологии или отдельных технологических цепочек шагов;
- степень загруженности структу рных подразделений и долж

ностных лиц.
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- степень загруженности оборудования, используемого при ре
ализации отдельных шагов технологии или технологических участ
ков;

- степень применения средств автоматизации при поддержке 
выполнения отдельных шагов технологии или отдельных техноло
гических цепочек шагов.

Резу льтат проведения анализа и оценки - предложения по со
вершенствованию деятельности предприятия, а именно:

• по изменению технологий целевой и обеспечивающей дея
тельности предприятия, операций учета, планирования, управления 
и контроля:

• по построению рациональных технологий работы структур
ных подразделений предприятия с учетом существующих автома
тизированных систем;

• по созданию перспективной оргштатной структу ры предприя
тия. осуществляющей реализацию рациональных технологий рабо
ты;

• по изменению информационных потоков и документооборота 
обеспечивающих реализацию рациональных технологий работы;

• по разработке проектов схем внутреннего и внешнего доку 
ментооборота проекта положения о документообороте, проекта 
альбома форм входных и выходных доку ментов

На основе разработанных и согласованных предложений фор
мируется целевая программа развития предприятия и план меро
приятий по переходу из текущего состояния в целевое.

Целевая программа развития предприятия должна включать 
долгосрочные решения, цели, задачи и основные параметры разви
тия. План .мероприятий перехода из текущего состояния в целевое 
содержит

• последовательность, формы, способы и время выполнения за
дач. поставленных стру ктурным подразделениям предприятия;

• распределение сотрудников структурных подразделений и 
материальных средств по решаемым задачам;

• порядок информационного и дру гих видов взаимодействия 
структурных подразделений и органов управления.

В связи с вышесказанным каждая из моделей деятельности 
включает
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• полну ю функциональную модель с глубиной проработки до 
уровня конкретного действия должностного лица структурного 
подразделения предприятия:

• информационную модель, интегрированную с функциональ
ной моделью:

• динамические, стоимостные, событийные и т.п. модели для 
осуществления соответству ющих оценок.

Ниже перечислены основные виды и последовательность ра
бот, рекомендуемые при построении моделей деятельности.

1) Разработка стру ктурной фу нкциональной модели деятельно
сти предприятия:

- определение информационных потоков между основными 
процессами деятельности, связей между процессами и внешними 
объектами; оценка объемов и интенсивности информационных по
токов;

- разработка иерархии диаграмм, образу ющих структурную 
функциональнуло модель деятельности предприятия;

- анализ и оптимизация структурной фу нкциональной модели.
2) Разработка информационной модели предприятия:
- определение сущностей модели и их атрибутов:
- проведение атрибутного анализа и оптимизация су щностей;
- идентификация отношений между су щностями и определе

ние типов отношений;
- разрешение неспецифическнх отношений;
- анализ и оптимизация информационной модели.
3) Разработка событийной модели предприятия:
• идентификация перечня состояний модели и определение 

возможностей переходов между состояниями;
• определение условии, активизирующих переходы, и действий, 

влияющих на дальнейшее поведение;
• анализ и оптимизация событийной модели.
Следует отметить, что построенные модели деятельности - не 

просто промежуточный результат, используемый консультантом 
для выработки каких-либо рекомендаций и заключений Они пред
ставляют собой самостоятельный результат, имеющий большое 
практическое значение, в частности:

1) модели позволяют осуществлять автоматизированное и 
быстрое обучение новых работников конкретному направлению де
ятельности предприятия (так как ее технология содержится в моде



ли) с использованием диаграмм (известно, что одна картинка стоит 
тысячи слов):

2) с их помошью можно осу ществлять предварительное моде
лирование нового направления деятельности с целью выявления 
новых потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес - 
процессов.

Ниже приводятся некоторые основополагающие рекомендации 
по структурированию моделей деятельности.

1. Основной принцип заключается в том. что структурирование 
должно осуществляться в соответствии со сферами деятельности и 
бизнес-процессами предприятия, а не в соответствии с его орг- 
штатной стру ктурой. Именно бизнес-процессы представляют цен
ность для клиента, и именно их улучшением предстоит, в дальней
шем, заниматься консультанту.

Модель, основанная на оргштатной стру ктуре, может проде
монстрировать лишь хаос, царящий в организации (о котором в 
принципе руководству и так известно, иначе оно не воспользова
лось бы услугами консультантов). На ее основе возможно внести 
предложения только об изменении этой структуры. С другой сто
роны. модель, основанная на бизнес-процессах, содержит в себе (не 
всегда в явном виде) и оргштатну ю структуру предприятия.

2. Верхний уровень модели отражает только контекст системы
- взаимодействие моделиру емого единственным контекстным про
цессом предприятия с внешним миром и ничего более. В случае по
строения модели стру ктуры. включающей в себя несколько разно
типных предприятий, на контекстном уровне необходимо отразить 
каждое из них и их соответству ющие взаимосвязи Например, кон
текстная диаграмма горно-обогатительного комбината может со
держать процессы: Автобаза. Карьер. Фабрика и Управление ГОК. 
контекстная диаграмма регионального банка содержит процессы:

Территориальное травление. Типовое отделение. Типовой фи
лиал.

3. На втором уровне модели воспроизводятся основные этапы 
деятельности предприятия и их взаимосвязи. Например, для авто
транспортного предприятия одним из решений может быть выде
ление следу ющих видов деятельности: Эксплуатация автотранс
порта. Ремонт и техническое обслуживание. Контроль безопасно
сти, Управление производством. Обеспечивающая деятельность. 
В слу чае большого количества сфер деятельности некоторые из них
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можно вынести на третий уровень модели. Так. Обеспечивающий 
деятельность может включать в себя: Учет кадров. Бухгалтерский 
учет. Экономическое планирование. Материально-техническое 
снабжение, Складской учет и т.п. Но в любом случае под деятель
ность необходимо отводить не более двух уровней модели.

4. Каждая деятельность в свою очередь детализируется на биз
нес - процессы (желательно, единственного у ровня). Например, де
ятельность по Учету кадров включает в себя такие бизнес- 
процессы: Прием на работу. Увольнение и т.п.

5. Дальнейшая детализация бизнес-процессов осу ществляется 
посредством бизнес-фу нкций Так. процесс Прием на jxioomy со
держит в себе фу нкции: Прием заявления. Оформление приказа. Ре
гистрацию и др. Обычно для моделирования бизнес-функции до
статочно 2-3 у ровней детализации, завершающейся описанием эле
ментарного алгоритма с помощью мини спецификации.

6. Таким образом, общее число уровней в модели не должно 
превышать 6-7. Практика показывает, что этого вполне достаточно 
для построения полной модели деятельности современного пред
приятия любой отрасли.

В заключение приведем три примера реальных ситуаций, для 
которых на основании построенных моделей деятельности удалось 
убедить соответству ющее руководство в необходимости коренного 
изменения существовавших технологий.

Первый пример касается автобазы, входящей в состав горно- 
обогатительного комбината и занимающейся перевозкой породы от 
нескольких территориально разделенных предприятий по добыче 
руды (карьеров) на аналогичные предприятия по ее обогащению 
(фабрики).

Парк автобазы содержит около 200 самосвалов «БелАЗ» грузо
подъемностью 120 т. работы по перевозкам осу ществляются в три 
смены На кажду ю смену водителю выписывается путевой лист, 
содержащий 52 графы для однократного заполнения (хотя реально 
не все заполняются), при этом пять граф заполняются многократно 
в соответствии с количеством погрузок/разгрузок. Кроме этого, на 
каждом путевом листе должно быть проставлено 17 подписей са
мых различных лиц. прежде чем он попадает в бухгалтерию авто
базы и на его основе будет произведен расчет соответствующих 
выплат. Даже если на получение каждой подписи и заполнение 
графы затратить в среднем по одной мину те, то оформление одного
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путевого листа (не включая его обработку в бу хгалтерии) занимает 
более часа, а в день таких листов в принципе может быть шестьсот. 
Конечно, ру ководство автобазы прекрасно понимало проблему и 
ставило задачу сократить количество подписей хотя бы до 9-10.

После проведения обследования и построения и анализа моде
лей выяснилось, что вся информация, за исключением контроля со
стояния водителя и частично самосвала (техническая исправность, 
медицинский контроль), дублируется в различных первичных до
кументах (прежде всего, в диспетчерской сводке, ведомостях на 
выдачу татонов и различных накладных на отпу ск горючего, масел 
и т.п.), т е. по своей сути путевой лист - производный документ.

После предоставления таких резу льтатов с резюме об у ничто- 
жении путевых листов как класса у ру ководства оставатся един
ственный аргу мент - требования ГАИ. Но для таких большегрузных 
самосваюв требу ются спешшльные дороги, да и ездят они по четко 
определенным маршру там: карьер - фабрика. Более того, у них от
сутствует госу дарственный номер, весь учет ведется в соответствии 
с гаражным номером (от первого до двухсотого).

Второй пример относится к распределенной диспетчерской 
службе того же самого комбината. Фактически имеются 8 диспет
черских пу нктов (2 автобазы. 3 карьера, 2 фабрики, контора), на ко
торых собирается и сводится одна и та же информация по перевоз
кам породы: карьер собирает данные по вывозу , фабрика - по раз
грузке, автобаза - по перевозке, контора - всю эту информацию по 
каждому из предприятий, т е. одни и те же данные фиксируются 4 
раза

Более того, все эти данные не совпадают, это связано со специ
фикой производства: например, в сыру ю погоду при разгрузке на 
ку зов самосвала может натипнуть до 5 т породы. А поскольку объ
емы перевозок оказывают су щественное влияние на начисляемую 
заработную плату, все 8 диспетчеров ежедневно тратят уйму вре
мени. сил и нервов на согласование этих данных (и в конце концов 
находят компромиссное решение). А датьше начинается самое ин
тересное:

с определенной периодичностью (неделя, месяц) специатист - 
маркшейдер делает замеры, сравнивает их результаты с предыду
щими и выдает информацию по вывезенной породе за соответ
ствующий период. И именно эта информация служит основой для
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начисления заработной платы и формирования отчетов по деятель
ности!

Третий пример относится к деятельности одного из молокоза
водов, осуществляющего розлив и упаковку молокопроду ктов Вы
воз молокопродуктов производится водителями молочных магази
нов. При этом с них берется залог - стоимость тары (контейнеров, 
ящиков и т.п.). В один прекрасный день «умные головы» в руко
водстве этого отдельно взятого молокозавода решили практически 
вдвое повысить стоимость тары (размер залога) Буквально на сле
дующий день все склады молокозавода были заполнены порожней 
тарой: водители со всего города моментально сориентировались и 
вернули тару (в том числе и при надлежащую другим молокозаво
дам города). А еще через день руководством молокозавода был 
подписан контракт на построение моделей деятельности, до этого 
успешно пролежавший в кабинетах несколько месяцев!

Разработка системного проекта. Создание системного проек
та (т.е. модели требований к бу ду щей системе) - первая фаза разра
ботки собственно системы автоматизации (фаза анализа требований 
к системе), на которой требования заказчика уточняются, формали
зуются и документируются, так как если требования нигде не за
фиксированы. то их вроде бы и не су ществу ет. Системный проект 
строится на основе модели «как должно быть» и резу льтатов об
следования предприятия в части выявления требований к будущей 
системе.

Фактически на данном этапе дается олвет на вопрос: «Что 
должна делать будущая система9». Именно здесь лежит ключ к 
успеху всего проекта автоматизации. В практике создания больших 
программных систем известно немало примеров неудачной реали
зации именно из-за неполноты и нечеткости определения систем
ных требований

На этом этапе определяются:
• архитектура системы, ее функции, внешние у словия ее функ

ционирования. распределение функций между аппаратной и про
граммной частями:

• интерфейсы и распределение фу нкций между человеком и си
стемой;

• требования к программным и информационным компонентам 
системы, необходимые аппаратные ресурсы, требования к базе

134



данных, физические характеристики компонент системы, их ин
терфейсы;

• состав людей и работ, имеющих отношение к системе:
• ограничения в процессе разработки (директивные сроки за

вершения отдельных элапов. имеющиеся ресурсы, организацион
ные процедуры и мероприятия, обеспечивающие защип информа
ции).

В рамках системного проектирования должно быть осуществ
лено

• определение состава, структуры и характеристик функцио
нальных задач в пределах деятельности структурных подразделе
ний:

• определение состава и структуры программных средств авто
матизации технологии решения задач с учетом существующих 
средств в структурных подразделениях;

• определение структуры и характеристик информационного 
обеспечения технолопш решения задач;

• разработка технических решений по построению информаци
онного обеспечения (логических структур баз данных, струтстур 
классификаторов);

• разработка состава автоматизируемых процедур доку менто
оборота

Системный проект должен включать:
• полну ю функциональную модель требований к буду щей си

стеме;
• комментарии к функциональной модели (спецификации про

цессов нижнего у ровня в текстовом виде);
• пакет отчетов и документов по фу нкциональной модели, 

включающий характеристику объекта моделирования, перечень 
подсистем, требования к способам и средствам связи для информа
ционного обмена между компонентами, требования к характери
стикам взаимосвязей системы со смежными системами, требования 
к функциям системы;

• концепту альну ю модель интегрированной базы данных (пакет 
диаграмм).

• архитекту ру системы с привязкой к концептуальной модели;
• предложения по оргштатной структуре для поддержки систе

мы.
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Таким образом, системный проект содержит функциональную, 
информационную и. возможно, событийную модели требований к 
будущей системе. Виды и последовательность работ при построе
нии этих моделей требований аналогичны соответству ющим рабо
там по построению моделей деятельности. Дополнительно систем
ный проект включает в себя техническое задание на создание авто
матизированной системы.

Необходимо обратить внимание на следующее достоинство си
стемного проекта. Для традиционной разработки характерно осу
ществление начатьных этапов кустарными неформашзованными 
способами. В результате заказчики и пользователи впервые могут 
увидеть систему после того, как она уже в большей степени реали
зована. Естественно, эта система отличается от того, что они ожи
дали увидеть, поэтому датее следу ют еще несколько итераций ее 
разработки или модификации, что требует дополнительных (и зна
чительных) затрат денег и времени.

Ключ к решению этой проблемы и дает системный проект, поз
воляющий:

• описать, увидеть и скорректировать будущу ю систему до то
го, как она будет реатизована физически;

• уменьшить затраты на разработку и внедрение системы;
• оценить разработку по времени и результатам;
• достичь взаимопонимания между всеми у частниками работы 

(заказчиками, пользователями, разработчиками, программистами и 
т д ) ;

• улучшить качество разрабатываемой системы, а именно: со
здать оптимальную структуру интегрированной базы данных, вы
полнить функциональную декомпозицию типовых модулей.

Системный проект полностью независим и отделяем от кон
кретных разработчиков, не требует сопровождения его создателями 
и может быть безболезненно передан другим лицам. Более того, ес
ли по каким-либо причинам предприятие не готово к реатизации 
системы на основе проекта он может быть отложен до тех пор. по
ка в нем не возникнет необходимость. Кроме того, его можно ис
пользовать для самостоятельной разработки или корректировки 
уже реализованных на его основе программных средств силами 
программистов отдела автоматизации предприятия

Системное проектирование по сравнению с построением моде
лей деятельности имеет важну ю особенность в технике стру ктури-
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рования модели. Особую роль здесь играют хранилища (накопите
ли) данных: практически все процессы модели связываются не 
напрямую, а с использованием этих объектов (что реально соответ
ствует чтению (записи) информации из (в) базы данных). При этом 
операции записи должны соответствовать основному критерию 
проектирования данные заносятся в накопнтсль один раз в том ме
сте, где они впервые появляются.

Основополагающее правило введения накопителей данных за
ключается в следующем: если данные из некоторого накопителя 
используются, по крайней мере, двумя процессами, то этот накопи
тель должен присутствовать на содержащей эти процессы диаграм
ме. поэтому на втором уровне модели (детализации контекстной 
диаграммы) вводятся базовые накопители, к которым осуществля
ют доступ основные подсистемы буду щей системы.

Базовым накопителям должны соответствовать основные под
схемы информационной модели. К выявлению базовых накопите
лей следует подходить чрезвычайно тщательно, поскольку именно 
с ними бу дут работать бизнес-процессы и бизнес-фу нкции на всех 
без исключения у ровнях детализации модели.

В качестве примера введения накопителей рассмотрим фраг
мент модели требований к системе автоматизации упоминавшейся 
выше автобазы, входящей в состав горно-обогатительного комби
ната и занимающейся перевозками породы Данная система состоит 
из таких основных подсистем, как:

1) подсистема управления производством - включает в себя 
требования по автоматизации деятельности начальника автобазы, 
главного инженера, главного механика, г.лавного энергетика орга
низации документооборота деятельности центра у правления про
изводством - ЦУП (контроль неснижаемого запаса на оборотном 
складе, планирование ремонтов дизелей по периодам, планирова
ние ремонтов и технического обслуживания (ТО) автосамосвалов 
по периодам, расчет резерва времени по шинам и фильтрам, расчет 
средней наработки и анализ отказов узлов автосамосвала и дизеля, 
формирование заказов на изготовление деталей, заявок на запчасти, 
наряд-заданий на ремонт и ТО) и технического огдела (в том числе 
учет транспортных средств, анализ надежности парка, узлов и агре
гатов. анализ расхода запчастей и материалов, трудоемкости ТО и 
ремонтов, расчет коэффициента технической готовности, планиро
вание, контроль и формирование отчетности);
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2) подсистема ремонта и технического обслуживания - требо
вания по автоматизации деятельности по диагностике (дефектоско
пия. технический контроль состояния гидросистемы, силового аг
регата и электрической части автосамосвала, химический анализ 
масел, топлива и охлаждающей жидкости), ремонту уточнение 
наряда-задания, определение ремонтного > частка. оформление за
явки на запчасти, сдача деталей на оборотный склад, учет выпол
ненного ремонта по каждом) из ремонтных участков), техническо
му обслуживанию всех видов (ТО-250, Т0-500, ТО-1500). а также 
учет на оборотном складе;

3) nodatcmeMa эксплуатации - требования по автоматизации 
оперативного учета перевозок р>ды и вскрыши, прием заявок на 
перевозки, формирование графика выхода автосамосвалов на ли
нию. оформление путевых листов, выпускной контроль, формиро
вание диспетчерских отчетов и т.п.;

4) подсистема контроля безопасности - требования по автома
тизации учета мероприятий по контролю безопасности движения и 
учета дорожно-транспортных происшествий, контроля пожарной 
безопасности, контроля технической безопасности (включая без
опасность работ на высоте и шиномонтажном участке);

5) подсистема обеспечивающей деятельности - требования к 
следующим подсистемам; материально-техническое снабжение, 
бухгалтерский учет, складской учет (запчастей, инструмента и рас
ходных материалов), учет кадров и экономическое планирование 
(включая планирование труда и заработной платы и планово
экономическую деятельность).

На данном >ровне введены накопители данных, используемые 
в нескольких подсистемах и являющиеся прообразами подсхем ин
тегрированной базы данных автобазы:

1) сотрудники - предназначен для хранения данных о сотруд
никах автобазы, используется при учете кадров (при приеме и 
увольнении, подготовке пенсионных дел. награждении), учете ре
монтов и ТО (для фиксации, кем выполнен ремонт), бухгалтерии 
(при проведении начислений и удержаний, учете материальных 
ценностей) и др.;

2) технологический транспорт - используется для хранения 
данных по автосамосвалам: учетной карточки, данных по прове
денным ТО, истории автосамосвала;
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3) перевозки - применяется для хранения данных по перевозкам 
на основе диспетчерской сводки;

4) ремонты - у потребляется для хранения данных о любом ре
монте. включая перечень замененных узлов и агрегатов:

5) запасные части и материалы - используется для хранения 
данных о имеющихся в наличии запчастях и материалах, включая 
данные по складу запчастей, складу материалов, инструментально
му складу и оборотному складу.

Обмен диспетчерскими данными моделируется с использова
нием информационного канала Оперативные диспетчерские дан
ные.

Все перечисленные накопители детализирулотся на нижних 
уровнях в тех процессах, где такая детализация необходима. 
Например, в процессе Химический анализ масел и жидкостей вве
ден накопитель Масла и охлаждающие жидкости, являющийся ча
стью накопителя Запасные части и материалы и по сути модели
рующий едннственнуло таблицу из базы данных, в которой хранят
ся данные о имеющихся в наличии на автобазе маслах и охлажда
ющих жидкостях (тип. место хранения, объем, результаты спек
трального анализа и т.п.).

5.3. Техническое проектирование

Предложения по автоматизации. После построения систем
ного проекта, содержащего требования к буду щей системе, на его 
основе осу ществляется разработка предложений по автоматизации 
предприятия, включающая:

• составление перечня автоматизированных рабочих мест пред
приятия. их состава и стру ктуры, а также способов и схем инфор
мационного взаимодействия между ними;

• разработку требований к техническим средствам;
• разработку требований к программным средствам;
• разработку топологии, состава и структуры локальной вычис

лительной сети.
• анализ имеющихся на рынке систем управления предприяти

ем с учетом их соответствия системному проекту и формирование 
рекомендаций по выбору такой системы;
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• совместное с заказчиком принятие решения о выборе кон
кретной системы управления предприятием (или отдельных ее эле
ментов) или о разработке собственной системы;

• разработку предложении по этапам и срокам автоматизации
Далее рассматриваются общие соображения по выбору про

граммного и технического (аппаратного) обеспечения, который 
необходимо сделать прежде, чем приступить к детальному проек
тированию

1) Обозначение границ реализации. Практически любая система 
может быть разбита на части, отражающие четыре основных типа 
реализации систем; ручную, пакетну ю. диалоговую, реального вре
мени. Из этих четырех типов первый реализуется людьми, осталь
ные три являются автоматическими реализациями системы. Рас
смотрим критерии назначения частям системного проекта наиболее 
приемлемых для них типов реализации.

Ру чная реализация имеет три основных преиму щества перед 
автоматической

• процессы не требуется заранее точно определять По крайней 
мере они могут определяться не так тщательно, как при автомати
ческой реализации: люди хорошо знают, как -заполнить пробелы в 
спецификации:

• ручная система может откликаться на нсожидаемые запросы, 
а не только на заранее планируемые. Например, ручная система 
бронирования авиабилетов может ответить на запрос о возможно
сти парковки автомобиля около аэропорта:

• система может быть реализована в окру жении, где автомати
зация невозможна по целому ряду причин, например, психологиче
ских: хотя и возможно полностью автоматизировать процесс 
предоставления ссуды, люди не могут примириться с тем, что их 
прошения беспристрастно отклонены машиной

Безусловно, ру чные системы имеют массу недостатков: напри
мер, люди у стают, болеют, увольняются, требу ют повышения зара
ботной платы. Однако наиболее важно то, что размер и сложность 
ручной системы будут возрастать с увеличением числа запросов, 
поскольку человек может обрабатывать лишь небольшое количе
ство данных.

После определения границ ручной реализации необходимо ре
шить. какая часть системы будет пакетной, а какая диалоговой
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Для большинства современных приложений вся автоматизиро
ван н ая  система должна быть диалоговой, если только не доказано 
противное. Соответствующее заключение может бьпь сделано на 
основе собранных статистических данных, например, скорости по
ступления запросов и частоты изменения данных.

В качестве примеров причин для пакетной реализации можно 
привести следующие:

• некоторые запросы требуют длительной работы со срезом ба
зы данных за определенный период (годовой отчет, пересылка 
накопленной информации и т.п.);

• некоторые отклики (например, отчеты о продажах) содержат 
большое количество статичных данных, актуальность которых не 
изменяется в течение дней или даже недель.

Следующий шаг - выделение частей, реализуемых как подси
стемы реального времени Существует два принципиальных отли
чия системы реального времени от просто диалоговой системы.

Первое из них связано с концептуальным уровнем: в системе 
реального времени время поступления события в систему само по 
себе несет определенную информацию, которая не может быть за
кодирована Второе связано с уровнем реализации, время от клика 
системы реального времени является критичным и сопоставимым 
со скоростью выполнения технологических операций.

В целом рекомендуется реализовать как подсистемы реального 
времени те части системы, из которых должен быть исключен че
ловек, т е. те части, где приоритетны след>ющне факторы: скорость 
(например, противоракетная оборона), опасность (например, кон
троль радиоактивности), утомляемость (работа авиадиспетчера).

2) Выбор подходящих технических средств. Разработав си
стемный проект и определив границы реализации, можно начинать 
выбор аппаратной платформы, на которой будет функционировать 
система (или по крайней мере сужать область для такого выбора).

3) Анализ и выбор существующая системы. Зная типы подси
стем и потенциальную аппаратну ю платформу, можно приступать к 
поиску коммерческих пакетов, удовлетворяющих требованиям, вы
явленным и зафиксированным на этапе системного проектирова
ния. и которые могу т справиться с размерами и мощностью, опре
деляемыми собранной статистикой. Следует отметить, что к такому' 
выбору необходимо подходить сверхосторожно: стоимость инте
грированной системы (включая ее внедрение на предприятии), в
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комплексе решающей стоящие перед предприятием задачи, может 
составлять сотни тысяч и миллионы долларов, а ключевые слова, 
характеризующие различные системы, практически одни и те же:

• единая информационная среда предприятия:
• режим реального времени:
• независимость от законодательства:
• интеграция с дру гими приложениями (в том числе с уже рабо

тающими на предприятии системами):
• поэтапное внедрение и т.п.
И здесь неоценимую помощь оказывает системный проект, 

позволяющий выбрать систему, наиболее полно подходящу ю кон
кретному предприятию, либо отвергнуть данный пу ть и приступить 
к разработке и реализации собственной системы

Ниже перечислены некоторые из критериев выбора готовой си
стемы:

• поддержка большинства фу нкций, выявленных при анализе 
требований:

• поддержка концептуальной модели данных.
Фу нкционирование компонентов информационного общества
• наличие высокоуровневых механизмов разработки для ком

пенсации отсутству ющих данных и фу нкций:
• функционирование на различных аппаратных платформах;
• достаточные размеры внутренних таблиц;
• локализация.
Помимо чисто технических критериев выбора, важную роль 

играют также деловые критерии, например, опыт внедрения и 
надежность продавца.

4) Разработка собственной системы. Отметим недостатки та
кого подхода по сравнению с поку пкой готовой системы:

• трудозатраты на создание собственной интегрированной си
стемы огромны и составляют сотни и тысячи человеко-лет, стои
мость разработки соизмерима со стоимостью готовой системы (а 
часто значительно превышает ее): такие проду кты до.лжны реали
зовываться большими коллективами программистов:

• использование готовой системы менее рискованно, чем разра
ботка собственной;

• готовая система внедряется поэтапно и поэтому частично мо
жет быть доступна в рабочем режиме гораздо быстрее, чем соб
ственная
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Техническое проектирование. На данном этапе на основе си
стемного проекта и принятых решений по автоматизации осу
ществляется проектирование системы Фактически здесь дается от
вет на вопрос: -<Как (каким образом) мы будем строить систему, 
чтобы она удовлетворяла предъявленным к ней требованиям9».

Этот этап разделяется на два подэтапа:
- проектирование архитектуры системы, включающее разра

ботку структу ры и интерфейсов ее компонент (автоматизирован
ных рабочих мест), согласование функций и технических требова
ний к компонентам, определение информационных потоков между 
основными компонентами, связей между ними и внешними объек
тами;

- детальное проектирование, включающее разработку специ
фикаций каждой компоненты, разработку требований к тестам и 
плана интеграции компонент, а также построение моделей иерар
хии программных модулей и межмодульных взаимодействий и 
проектирование вну тренней структуры модулей.

При этом происходит расширение системного проекта:
- за счет его уточнения;
- за счет построения моделей автоматизированных рабочих 

мест, включающих подсхемы информационной модели и функцио
нальные модели, ориентированные на эти подсхемы вплоть до 
идентификации конкретных сущностей информационной модели;

- за счет построения моделей межмодульных и внутри мо
дульных взаимодействий с использованием техники структурных 
карт. Центральное место среди перечисленных видов работ занима
ет построение моделей автоматизированных рабочих мест.

143



ГЛАВА VI. БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Одна из задач информационного менеджмента -  совершенство
вание процессов управления организации или предприятия путем 
реорганизации их деятельности на базе технологий информацион
ного менеджмента

Подходы к совершенствованию собственно процессов управ
ления производством развивались параллельно и почти независимо 
от ИТ. Часто в них ИС и автоматизация вообще рассматривались в 
последнюю очередь.

Непрерывное усовершенствование бизнес-процессов. 
В Японии. США и других странах в различных отраслях пионером 
такого подхода считается Эдварде Деминг. Он ввел в практику 
подход «Непрерывное усовершенствование процессов» или CPJ - 
Continious Process Improvement, заключающийся в организации ра
бот, при которой:

• ставится цель постоянного повышения качества проду ктов и 
услуг (в отличие от повышения производительности любой ценой);

• организация работ для этого трансформиру ется и динамично 
совершенствуется;

• критерии качества исходят от потребителя,
• в центр внимания ставится не числовой показатель результата 

той или иной производственной функции или деятельности, а каче
ство процесса ее выполнения;

• исследу ются и у страняются недостатки производственной си
стемы. а не отдельных работников;

• повышается роль решений и инициативы каждого работника;
• снимаются барьеры, у становленные производственными под

разделения мн. организуется гру пповая (артельная, командная) ра
бота;

• как один из определяющих факторов рассматривается обеспе
чение работникам возможности гордиться результатами своего 
труда;

• на основе всего этого как побочный, а не главный результат, 
снижаются затраты на производство.

144



Деминг начал вводить в практику этот подход в 40-е - 50-е го
ды XX в в промышленном производстве Несколько лет его работы 
консультантом в Японии привели к тому, что он считается одним 
из отцов «японского чуда». Ключевой эффект состоял в следую
щем Несколько талантливых японских инженеров обнаружили в 
литературе и подтвердили на практике, что при повышении каче
ства прод> кции неизбежно происходит и увеличение производи
тельности (Одним из первоисточников идеи, как писал Деминг, 
были положения, изложенные ранее, однако показательно, что так 
называемый цикл Шьюарта в Японии называют циклом Деминга.)

При этом Деминг указал, что эта трансформация экономики 
стала возможной после того, как соответствующие идеи преврати
лись в японскую национальную идеологию на производстве. Впо
следствии стало очевидно, что разработанные Э. Демингом «14 
принципов управления» подходят для реорганизации бизнес - про
цессов в любом производстве, включая отрасль услуг и обучения.

Эти принципы очень близки принципам BPR. Большое значе
ние имеет анализ отличий подхода Деминга от подхода BPR. Отме
тим. что Деминг и во второй половине 80-х годов прошлого столе
тия был очень осторожен в использовании компьютеров. Вполне 
учитывая возможную польз} от досту пных рабочих станций и де
шевых (по цене покупки) офисных, статистических и т.п. программ, 
он специально указывал, что использование компьютеров может 
быть благом, но может быть и алом. Решающими факторами явля
ются цели и подготовленность людей, культура управления вообще 
и управление движением к качеству в первую очередь

Другие дисциплины совершенствовании производства. Из 
других дисциплин совершенствования производства упомянем 
только подход ТОМ (Total Quality Management), являющийся япон
ским вариантом СР1 Деминга .лучшие проявления отечественной 
школы НОТ и требования к организации такого совершенствова
ния. базирующиеся на серии стандартов ISO 9000.

Все упомянутые выше дисциплины развивались практически 
независимо от ИТ и компьютеризации На поверхности явлений 
наблюдались постоянные попытки обосновать пользу ИС для про
изводства, заключающуюся в компьютерных еженедельных и еже
дневных отчетах с итогами деятельности предприятия и в переходе 
к созданию деловых документов самими менеджерами с использо- 
ванием текстовых редакторов без помощи машинисток. Однако
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время от времени публиковались отрезвляющие сравнительные ис
следования, показывающие шаткость таких обоснований

6.1. Причины возникновения бнзнес-реннжиниринга

Появление качественных изменений в ИГ. включая три опи
санных великих феномена ПГ. само по себе стаю сильно менять 
внутреннее устройство производственных коллективов, в перву ю 
очередь специалистов компьютерных фирм, разработчиков ИС, по
скольку они оказались на переднем крае использования всех ин
формационных новаций. Эти новации касались и отечественных 
разработчиков, в недостаточной степени, но все же использовавших 
терминалы хост-машин, а затем персональные компьютеры для ор
ганизации своей собственной деятельности

В 80-х годах происходило естественное образование так назы
ваемых плоских рабочих гру пп, не использу ющих бюрократиче
ские способы управления, но опирающихся на ИТ и по-новому ор
ганизующих распределение прав и обязанностей работников в 
группе. Указывалось, что такие группы динамичны, статистически 
плохо предсказуемы, жестко наказывают за промахи, никому не 
дают надолго монополию на истину, требу ют для выживания кон
курентной проработки нескольких вариантов решений

Именно введение в группы ЭВМ обеспечивает возможности 
естественного сплющивания иерархий, поскольку исключаются 
промежуточные звенья между выработкой и исполнением решений. 
Менялась модель индивида в гру ппе, например, росла значимость 
таких факторов, как независимость, незаменимость, самореализа
ция. Эти процессы были объективны и стихийны, часто они не мог
ли гармонично, без уродливых искажений развиваться в среде офи
циальной бюрократии. В настоящее время плоские рабочие гру ппы 
включены в BPR как один из методов подхода

Но описанные изменения были только частью пролога к BPR. 
частью его внутренних причин

Внешние причины. С середины, еще более - с конца 80-х го
дов XX в. темп изменений внешней среды предприятий ускорился, 
в том числе за счет ИТ. Во всем мире изменения в организации 
производственной и управленческой деятельности стати происхо
дить все быстрее. С внешней стороны, стороны потребителей, пра



в и л ь н е е  всего описывать причины этих изменений с позиций мар
кетингового анализа:

• возросла доступность товаров и услуг производителей из лю
бой точки мира;

• резко возросли требования потребителей к качеству товаров и 
услу г любых видов, к срокам их предоставления;

• из-за роста возможностей выбора, который имеют потребите
ли. стало резко уменьшаться время жизни товара или услуги на 
рынке;

• сильно возросла конку ренция в части предложения новых то
варов и повышения их качества.

Соответственно стали изменяться требования к деятельности 
субъектов рынков - банков, промышленных предприятий, предпри
ятий инду стрии ИТ и др.

Наверное, относительное у скорение изменений в требованиях в 
отечественной практике было самым большим в мире К сожале
нию. ускорение изменений самой деятельности далеко не всегда 
было или может быть адекватным

Маркетинг. Доминирование требований рынка в определении 
деятельности предприятий Не было новостью. Методология марке
тинга как целостной идеологии управления функционированием 
предприятия была хорошо разработана. Она активно популяризова
лась и в наших условиях со второй половины 80-х годов, но не 
находила использования из-за неразвитости рыночных отношений.

Однако насту пило время, когда маркетинг должен был реально 
использоваться как методология ответа на требования рынка, в том 
числе на ле. о которых шла речь раньше. В связи с этим такие ин
струменты. как маркетинговые стратегические исследования, мар
кетинговая проектная экспертиза, маркетинговая стру ктура управ
ления и другие, должны активно использоваться, в том числе - в 
BPR в наших у словиях.

К сожалению, попытки применять подходы BPR без овладения 
принципами маркетингового у правления производством часто ока
зываются аналогичными попытками перейти к технологиям XXI в 
сразу от технологий XVIII в., игнориру я необходимость знания и 
использования методов XIX и XX вв.: даже частичный успех со
мнителен. В тех условиях, где появился подход BPR. маркетинго
вые исследования и методы управления давно стали обычным ин
струментом.
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Внутренние причины. Как конкретные объективные причины, 
вызвавшие необходимость существенных изменений в производ
стве и его организации, в работе выделяются следующие три, во 
многом взаимосвязанные причины:

1) рост сложности новых продуктов. Имеется в виду уско
рившийся рост числа и сложности продуктов практически во всех 
производственных организациях, причем в степени, приведшей к 
тому, что ни отдельный человек, ни даже группа людей не могут 
знать все технические детали проду кта. Это справедливо и для ав
томобильной промышленности, и для страховых и инвестиционных 
компаний, и для ресторанов быстрой еды. Соответственно услож
няются управленческие задачи;

2) непригодность дальнейшего увеличения числа сотрудников 
на всех уровнях предприятия для решения усложнившихся управ
ленческих задач. Рост числа работников на средних уровнях ме
неджмента организаций США многие годы являлся ответом на не
сколько факторов, включая рост сложности проду ктов и методов 
бизнеса, плодовитость правительственных организаций в области 
законодательного регулирования и глобализацию коммерческой 
деятельности. Но возникла ситу ация, в которой рост числа персо
нала перестал соответствовать росту удовлетворения клиентов.

Одна из причин - стоимость труда: другие страны применили 
схему бизнеса США при су щественно меньшей стоимости рабочей 
силы. Дополнительно к работе у кажем на другую сторону пробле
мы - нелинейный рост числа у правленцев и их вну тренних проблем 
по отношению к числу работников, создающих собственно продукт 
или услугу. Во-первых, возникает нелинейный рост запаздываний и 
ошибок, во-вторых, эффект один с сошкой, семеро с ложкой;

3) недостаточная отдача от инвестиций в компьютерные си
стемы и ИТ. Расчеты на то, что использование компьютеров и дру
гих ИТ само по себе решит проблемы эффективного у правления 
производством, не оправдались. Пример из бизнеса США: с 60-х 
годов, когда компьютеры стали досту пны многим предприятиям, 
общие затраты на них составили более двух триллионов долларов

Однако рост производительности, соответствующий росту ин
вестиций. не был получен Основная причина: использование ком
пьютеров не меняло ничего в том. как. собственно, велись дела, т.е. 
как выполнялся бизнес. Не менялись траектории и объем потоков 
бумаг, точки принятия решений и их число и т.и
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Только появление качественных изменений в ИТ вначале стало 
п р и вод и ть  к отдельным очагам изменения ситуации, когда новые 
ЦТ стали подталкивать к улучшению бизнес-процессов и давать 
для этого реальные средства

Мотивы предприятий. Из работы (со ссылкой на М Хамме
ра): при классификации предприятий по мотивам к проведению 
BPR выделены три категории предприятий, обду мывающих и пла
нирующих для себя реконструкцию:

1) находящиеся в большой тревоге. Те, например, которые те
ряют клиентов, объем продаж, имеют плохие финансовые показа
тели;

2) у  которых текущие дела - в порядке, но их руководители 
предвидят серьезные проблемы в буду щем, если имеющаяся орга
низация не изменится в принципе;

3) лидирующие в своей области и будут лидировать в обозри
мом буду щем, но хотят реорганизации для того, чтобы еще более 
затруднить конкуренцию с собой

Для отечественных условий можно выделить и другие, специ
фические конкретные мотивы, например:

1) решение выйти на внешние рынки со своими товарами и 
услугами (банки, экспорт сырья, авиаперевозки и др.);

2) прогноз появления на своем рынке конкуренции иностранных 
фирм;

3) стремление создать условия, в которых были бы вероятны 
западные инвестиции в данное предприятие;

4) желание перейти к выпуску качественно новой продукции 
для начала конкурентной борьбы (как на национальном, так и на 
зарубежных рынках).

6.2. Сущность бизнес-реинжиниринга

М. Хаммер в докладе выдвинул лозунги:
1) «Реконструируете /х/боты не автоматизацией, а у прощени

ем или удалением»;
2) «Используйте компьютеры не только для автоматизации, но 

и для реконстру кции су ществу ющих бизнес-процессов», и пояснил 
их хорошо иллюстрированным набором правил реконстру кции.

Позднее, в докладе был введен термин BPR. Его определение:



«BPR - фундаментальное переосмысление и радикальная ре
конструкция бизнес-процессов с целью достижения значительных 
улучшений в критически важных в современных условиях уровнях 
критериев производительности, таких, как стоимость, качество, 
услуги, скорость».

Приведем достаточно употребительное определение понятия 
бизнес-процесса: бизнес-процессы - это логические серии взаимо
зависимых действий, которые используют ресурсы предприятия 
для создания или полу чения в обозримом или измеримо предсказу 
емом будущем полезного для заказчика выхода такого, как про
дукт или услуга (близок синоним организационно- 
производственный процесс, но очень громоздко).

Что главное в BPR. По сравнению с CPI Э Деминга и TQM 
(тотальным у правлением качеством японской школы) М Хаммер 
предложил гораздо более радикальный подход к улучшению 
управления Главная цель BPR - резкое ускорение реакции пред
приятия на изменения в требованиях потребителей (или на прогноз 
таких изменений) при многократном снижении затрат всех видов.

Цели BPR во многом, хотя и не полностью, совмещаются с це
лями, которые ставил Э. Деминг. В BPR на первый план выведены 
новые цели и методы, диктуемые новой ситуацией в мире:

• резкое снижение затрат времени на выполнение фу нкций;
• резкое снижение числа работников и других затрат на выпол

нение функций;
• глобализация бизнеса: работа с клиентами и партнерами в 

любой точке мира;
• работа с клиентом в режиме 24 часа * 365 дней;
• опора на рост мобильности персонала;
• работа на будущие потребности клиента:
• ускоренное продвижение новых технологий;
• движение в информационное общество (и общество знаний).
Смещение акцентов очевидно.
Примеры: о BPR и из BPR. Поскольку работы предприятия 

для потребителя могут и должны выполняться в любой точке, в 
любое время и вовсе не обязательно штатным сотрудником, но 
именно будучи выполненными (или при демонстрации постоянной 
готовности к выполнению), они формируют образ корпорации у 
потребителя.
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Становится неважно, где находится штаб-квартира предприя
тия. где находится его склад, цех или банковский операционный 
зал Предприятие рассматривается как некоторая виртуальная кор
порация реально действующих в интересах клиента единиц. При 
этом предприятие может не иметь в собственности ни склада, ни 
цеха, но обеспечивать их функции, прибегая к услугам других 
предприятий. Примером ее может быть банк, готовый предоставить 
свои услуги клиенту в любой точке, где есть телефон или банкомат

Другой пример: фирма-поставщик конторских компьютерных 
систем, которая примет заказ по телефону, рассмотрит план поме
щений и спецификацию, получив их по электронной почте, подпи
шет договор по почте с электронной подписью и поставит систему 
в офис заказчика, а тому не существенно, где физически располо
жены штаб-квартира, склад и т.п. Большое число примеров М. 
Хаммер посвящает упрощению процессов.

В работе он рассматривает анализ, проведенный в компании 
Форда (Ford Motor Company ) на примере слу жбы оплаты поставок. 
В этой слу жбе у Форда было занято 500 человек, желанная цель - 
довести цифру до 400. В то же время с аналогичной работой на 
Мазде справлялось 5 (пять) человек. В учет было принято, что об
щие размеры производства у Форда были больше. Но и после этого 
получалось, что размер службы по оплате поставок должен быть 
раз в пять меньше! При таком избыточном числе работников еще и 
допускалось много ошибок в оформлении документов.

Был начат переход на новый бизнес-процесс, в котором было 
осу ществлено следу ющее:

• работники слу жбы заказа товаров были снабжены связью с 
компьютерной базой для лу чшего выбора поставщика и фиксации 
отправки ему поручения на поку пку (purchase order);

• поставщики доставляли товар без предоплаты;
• сообщение о получении товара фиксировалось в общей базе 

данных;
• был ликвидирован такой документ, как счет на оплату 

(invoice):
на Форде договорились об этом с поставщиками, и оплата про

изводилась после получения товара для чего - с использованием 
компьютерной поддержки хватало резко уменьшенного числа пер
сонала
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В резу льтате штат службы оплаты поставок был сокращен на 
75%, точность действий была улучшена. Использовалась компью
теризация параллельной деятельности, в процессе от заказа до 
оплаты вместо 14 информационных элементов использовалось 3: 
обозначения поставщика и товара характеристика количества

В дру гом примере многократное сокращение времени и персо
нала было основано на снабжении работников страховой компании 
MBL Insurance мощными псрсонатьными станциями (на базе PC) с 
установленными экспертными системами и связью с автоматизиро
ванной системой на хост-компьютере. До реинжиниринга страхо
вое заявление обрабатывалось за 30 шагов 19 сотрудниками пяти 
разных отделов, для чего требовалось от 5 до 25 дней.

В итоге реальное время сократилось до интервала 2-5 дней, 100 
«штаб-квартирных» ставок было сокращено, а «менеджеры клиен
тов» смогли обслуживать в два раза больше заявлений, чем компа
ния ранее могла обработать.

BPR+ и что входит в новую бизнес-модель. Дальнейшее из
ложение подхода BPR является затруднительным, так как за 1991 - 
1995 гг. и даже за январь 1996 г. появилось большое количество 
пу бликаций, в которых BPR Хаммера-Чампи рассматривается толь
ко как базовая идея. На основе первоначатьного варианта В PR ча
сто рассматриваются собственные адаптированные или расширен
ные подходы к реконстру кции бизнес-процессов, которые у словно 
можно назвать BPR+.

Поскольку здесь не ставится задача исторического анализа раз
вития В PR, будет рассматриваться тот набор характеристик, кото
рый так или иначе относится к BPR+ и формирует новую модель 
предприятия как резу льтат работ по реинжинирингу бизнес - про
цессов

В соответствии со сказанным, в новую бизнес-модель входит 
как миниму м набор организационных, методических и информаци
онных компонентов, обеспечивающих цели, описанные выше:

• стратегия фирмы, ориентированная на перспективные требо
вания клиента;

• новый набор бизнес-правил или бизнес-процедур, позволяю
щий снизить затраты, уменьшить время принятия решений (и так
тических и стратегических);

• новый набор оргструкту р, ориентированных на те же цели:
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• новые условия работы персонала, новый объем прав и ресу р
сов работников:

• новый подход к полу чению информации от потребителей;
• обеспечение фу нкционирования всех предыду щих процеду р и 

структу р с помощью ИС на основе новых ИТ.

6.3. Особенности бизнес-реинжиниринга

Необходимо упомянуть направления критики BPR. поскольку 
эта критика позволяет скорректировать объем понятия бизнес- 
реинжиниринг и правильно подойти к новому системному проекти
рованию (НСП)

Анализ критики BPR справа. Правое крыло критиков 
наглядно представлено в статьях, критику ющих BPR за чрезмер
ную агрессивность. В свою очередь, чрезмерность рассматривается 
в дву х видах: радикальная революционность (в стиле Робеспьера 
Мао и т.п.) и просто излишняя шу мливость. Сам же по себе, пишет 
П. Страссман, BPR не содержит ничего нового. Нет ничего, чтобы 
уже не было сказано раньше об у прощении потоков информации 
или организационных отношений, причем десятилетиями ранее.

Единственное - это новое чу вство опасности, заставляющее 
выполнять старые советы. Таким образом, BPR оценивается как 
звонкий лозунг, используемый для того, чтобы в новой у паковке 
предложить то, что другие фирмы без фанфар делают у же в течение 
70 лет. В большой степени эта критика справедлива. Даже пример с 
Фордом отнесен Хаммером к началу 80-х годов XX в. Однако в 
BPR есть важные новые акценты, существенные для НСП.

Первым из них является изменение личной роли работника в 
условиях BPR до обладания су ммой всех полномочий и реальных 
инструментов таким образом, чтобы самостоятельно получать ито
говые резу льтаты. В связи с этим в риторике М. Хаммера полезно 
выделить требования и удалить из бизнес-словаря такие понятия, 
как CEO или m a n a g e r ,  указание на то, что самым последним делом 
в реинжинирннге является чу вство собственной значимости мене
джеров. поскольку одна из вещей, дикту емых реинжинирингом, со
стоит в том. что заведующий - это не так уж и важно.

Дру гой новый акцент - безоговорочное признание того, что за
дачи BPR могут быть выполнены только с применением новых ИТ. 
В работе прямо сказано, что ИТ играют критически важну ю роль в
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BPR. Левое крыло критикует BPR за принципиальную недостаточ
ность рекомендуемых действий. Яркий представитель левого крыла
- Дж Мартин. Утверждается, что совершенно недостаточно рас
сматривать реконструкцию бизнес-процедур. Необходим бизнес- 
реинжиниринг предприятия в целом.

В результате активно используются понятия киберкорпорацш и 
виртуальной корпорации. Характерными чертами их являются по
стоянная готовность изменить не только процеду ры, но и саму об
ласть деятельности. Критически важным становится предельно 
оперативный, естественно, компьютерный маркетинговый анализ 
для поиска выгодных видов деятельности и рынков:

1) бизнес-реинжиниринг предприятия в целом реально имеет 
место в жизни и гораздо полезней как общий подход к определе
нию стратегии развития ИТ на предприятии:

2) поскольку задачи такого реинжиниринга не ограничиваются 
фиксацией заданного вида деятельности, именно общий бизнес - 
реинжиниринг - плодотворный источник формирования НСП;

3) естественно, акценты Мартина гораздо определенней стоят 
на широком применении современных и грядулцих ИТ.

Таблица J
Развитие принципов информатизации бизнес-процессов

Сларое правило Техиология Новое правило
Информация может по
являться только в одно 
время в одном месте, 
как в файл-фолдерс

Распределенные ба
зы данных

Информация может од
новременно появляться в 
нескольких местах по не

обходимости
Сложную работу могут 
выполнить только экс

перты

Экспертные системы Функции эксперта может 
выполнить генеральный 

менеджер
Фирмы должны выби

рать между централиза
цией и децентрализа

цией

Телекоммуника
ционные сети

Фирмы могут одновре
менно использовать вы

годы централизации и де- 
центратизации

Все решают менеджеры Инструменты под
держки принятия 

решений

Каждый работник при
нимает участие в приня

тии решения
Полевому персоналу не
обходим офис для при-

Бес проволочные 
коммуникации, ши-

Полевой персонал м о ж ет  
посылать и принимать
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ема. хранения и переда
чи информации

роковешательные се
ти и портативные 

компьютеры

информацию, где бы он 
ни находился

Лучший контакт с по
тенциальными покупа

телями - непосред
ственный контакт

Интерактивный оп
тический диск

Лучший контакте потен
циальным покупателем - 

эффективный контакт

Кто-то должен отслежи
вать местонахождение 

предметов

Автоматическая 
идентификация и 

технология тренинга

Каждый предмет рагли- 
чается индивидуально, 
включая местонахожде

ние
Планы пересматривают

ся периодически
Высококачественное 
выполнение вычис
лений. компьютер
ные сети.сетевое 

программное обес
печение

Планы пересматривают
ся мгновенно

Правда идея виртуальных корпораций многими воспринимает
ся как аналог известного случая продажи вагона повидла когда по
сле соглашения о сделке поку патель пошел искать деньги, а прода
вец - повидло. Более того, вирту альные объединения и структуры 
иногда прямо объявляются у делом неудачников бизнеса поскольку 
у спешно функционирующее предприятие заботил сохранение у са
мого себя всех собственных ноу -хау.

Конвергенция подходов и заключение для НСП. Многие ра
боты. в которых рассматривается применение В PR, на самом деле 
рассматривают BPR-t-, о котором говорилось ранее, т е. дополнение 
или смягчение исходного подхода Например, существует тенден
ция к восстановлению CPI Э. Деминга в своих правах, причем как с 
попытками слияния CPI и BPR, так и развивая самостоятельное 
применение СР1 В странах Востока в BPR встраиваются способы 
учета национальной культуры, создаются и свои собственные, 
фирменные варианты BPR. в том числе для отличительного пози
ционирования себя на рынке

Так. BPR корпорации Oracle работа позволяет лучше проявить 
использование методов консалтинга и CASE-инструментов именно 
этой фирмы Этот пример интересен приспосабливанием горячего, 
модного течения к решению прагматических задач использования 
ПТ- Существование этих тенденций дает возможность строить па
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радигму НСП как широкого, богатого по методам подхода, в части 
способов управления предприятием отнюдь не oi раничиваюшегося 
рекомендациями М. Хаммера.

6.4. Связь бизнес-реинжиниринга с информационными 
технологиями

ИТ как один из источников и частей BPR. Один из итогов 
заключается в том. что в значительной степени именно новейшие 
достижения в ИТ давали потребителям новые возможности предъ
являть более высокие требования к производителям и стимулиро
вать конкуренцию. В первую очередь это относится к возможно
стям потребителей пользоваться персональным компьютером, под
ключенным к услу гам глобальной компьютерной сети.

Примером является работа с электронными каталогами това
ров. доступными в режимах телеконференций, последу ющим ло
кальным финансовым анализом и. наконец, заказом товаров у уда
ленных поставщиков Уже упоминалось, что это существенно по
вышало давление потребителей на производителей

С другой стороны, новые ИТ служат технологической плат
формой реального BPR на предприятии и платформой новых олно- 
шений и возможностей людей в компьютеризованных коллективах. 
В этих фактах - корни взаимосвязей ИТ и BPR. Они состоят в том. 
что и новые рыночные требования, и ответ предприятий на их по
явление в большей степени стали возможными только на основе 
последних достижений в ИТ.

Более того, ИТ как инстру мент для достижения целей BPR и 
ИХ как компонент самого BPR перекрываются или соединяются 
Описание влияний реконстру кций бизнес-процессов на новые ИТ- 
архитектуры. в перву ю очередь - на архитектуры систем с базами 
данных, содержится в работе. Хам В. Меллинг описал модель Дж 
Хендерсона для понимания взаимодействия бизнес - структур и ИХ 
(рис. 6.1).

В этой модели определены:
• основная бизнес-плал форма - это набор стратегий, рынков, 

предписаний, технологий производства продуктов и ресурсов, вы
бранных предприятием как соответствующий поставленным целям:

• бизнес-архитекту ра - тот набор товаров и услуг, организаци
онных структур, процессов управления, распределения ресурсов.
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ценностей и ст и м у л о в , к о то р ы й  явл яется  н ео б х о д и м ы м  д л я  внедре
ния основной б и зн ес -п л ат ф о р м ы :

Основная бизнес- Основная ин
■I. lii I форма формационная

платформаИ__  1 *
Би жсс-архитекту ра. Би знес-apxin ему ра'

• товары и у слуги • товары н услуги
• организация * организация
• управление и обработка • управление и обработка
• распределение ресурсов • распределение ресурсов
• куль гура, ценности. • культу ра, ценности.
награды ншрады

Рис. 6.1. Модель Дж. Хендерсона.

• основная ИТ-платформа - ряд адекватных компьютерных тех
нологий. которые могут быть доступны предприятию, и способы, 
которыми эти технологии могут быть использованы для повыше
ния конкурентоспособности:

• ИТ-архнтектура - это набор определенных архитектур и про
дуктов, выбранный для реализации основной ИТ-платформы, а 
также инфраструктуры поддержки, уровни квалификации, процес
сы принятия решений и административные механизмы, используе
мые для развертывания этих архитекту р.

Основываясь на этой модели, в работе сделаны следующие вы
воды.

1. Существует дву направленное воздействие основных бизнес - 
и ИТ-платформ.

2. Если основная бизнес- или ИТ-платформа меняется, то мало
вероятно. что соответству ющая наследуемая ИТ-архитектура со
хранится

3. Соответствие между бизнес- и ИТ-архитектурами -  решаю
щий фактор успеха, но на достижение этого успеха может уйти 
значительное время.

В табл 6.2 показано соответствие бизнес-архитектуры и ИТ- 
архитектуры в современных условиях
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Таблица 4
Соответствие бнзнес-архитектуры и ИТ-архнтектуры 

в современных условиях

Бизнес-архитектура ИТ-архигектура
1 ■}

Автоматизация бизнес- 
подразделения

Различные поставщики обору дования, 
сета платформы, операционные си

стемы. Поку пай. а не производи
Меньшее количество уровней 

управления
Повсеместные почта, заметки, управ

ление образами, телеконференции
Реорганизация работы ори
ентированности на задачи к 
ориентированности на про

цессы

Переход от ОЬТР-мониторов к мене
джерам процессов

Интеграция цепочки постав
щиков

• Приложения клиент-сервер от не
скольких поставщиков
• Многопротокольная маршрутизация
• Надежная передача сообщений

Глобализация • Портированность приложений раз
личных производителей
• Глобальные сети
• Бесперебойная работа 24 часа * 365 

дней
Интенсивная фоку сировка на 

обслуживание клиента
• Быстрое развитие приложений
• Приложения клиеит-сервср от не
скольких поставщиков
• Надежная передача сообщений
• Работа 24 часа х 365 дней

• Возросшая мобильность ра
бочих

• Рост телекомму никаций

• Беспроволочные комму никации
• Асинхронные сообщения
• Тиражирование баз данных
• Работа 24 часа * 365 дней

Интенсивная фоку сировка на 
стоимости

Испольюванис новейших технологии

ИТ-архитектуры и общин бизнес-реинжиниринг. Для пере
хода к последующему анализу ИТ и методов проектирования ИС в 
новом системном проектировании (НСП) нужно рассмотреть влия
ние роста рыночной динамики и тотального бизнес-реинжиниринга
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на применение ИТ. например, в рамках изложенной выше схемы 
Дж. Хендерсона

Дело в том. что если динамика рынка заставляет корпорацию 
делать реинжиниринг основных видов деятельности, те. менять 
бизнес-платформу, то должна измениться не только архитекту ра, 
но ИТ-платформа Это так. если предприятие внезапно переходит 
от торговли лесом к работе в области сотовой связи (пример, близ
кий к примеру из работы).

Отсюда следуют выводы:
• методы проектирования ИС в НСП должны обладать повы

шенной гибкостью для обеспечения живучести предприятия в 
условиях общего, тотального бизнес-реинжиниринга;

• стоимость такого проектирования ИС возрастает, так как в 
общем случае при смене бизнеса должна обеспечиваться смена не 
только ИТ-ар.хитектуры, но и ИТ-платформы;

• для виртуальных киберкорпораций есть надежда обеспечить 
большу ю стабильность в применяемых ИТ. так как с изменением 
чисто управленческих задач можно ограничиваться изменениями в 
НТ-архитектуре. меняя отдельные прикладные функциональные и 
информационные компоненты;

• для обеспечения и такого уровня изменчивости ИТ- 
архитектуры необходимо применять комплекс инструментов и спе
циальных проектных приемов, обеспечивающих соответствующую 
динамику компонентного реинжиниринга ИС предприятия;

• методологии и отдельные методы НСП должны радикально 
отличаться от классических.

НСГ1 - новое системное проектирование. В результате всей 
суммы произошедших изменений появилась возможность говорить 
о возникновении нового направления разработки автоматизирован
ных информационных систем. Это напрааление - новое системное 
проектирование (НСП) - является интеграцией подходов бизнес - 
реинжиниринга новых информационных технолог ий и социопси
хологических методов, позволяющих учесть то, что в производ
ственных процессах и в ИС должны работать конкретные люди.

Так же. как объявление BPR в качестве новою течения оправ
данно из-за новых рыночных обстоятельств и взаимосвязей с но
выми ИТ, и объявление НСП тоже оправданно, в перву ю очередь, 
новыми требованиями к создаваемым корпоративным ИС, а также 
новыми методами проектирования, развиваемыми в самих ИТ. В
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качестве иллюстрации ниже (рис 6.2) приводится схема взаимосвя
зи составных частей НСП.

Рис. 6.2. Системе трех составных новою системною 
проектирования.

Центральная область на рис. 6.2. образована пересечением трех 
источников НСП:

А - новые ИТ и их собственные методы проектирования систем, 
не связанные прямо с организационно-производственными прило
жениями:

Б  - бизнес-реинжиниринг как сумма методов реконструкции 
управления предприятием, причем методов той глубины и ради
кальности, которые нужны и допустимы в конкретном случае;

С - социопсихология, психология труда, другие методы учета 
человеческого фактора (human factor).

Область АБ - пересечение А и Б - дает методы построения ИС 
для современных корпорации, которые еще не могут считаться за
конченными. гак как в них не учтены возможности, цели и ограни
чения человека.

Область БС - пересечение Б и С - дает методы бизнес- 
реинжиниринга с учетом все\' необходимых рекомендаций социо
психологов и оргконсу льтантов: но без методов новых ИТ еще не 
дает нужных результатов ни для BPR. ни для тотального бизнес- 
реинжиниринга киберкорпораций.

Область АС - пересечение А и С - дает методы построения 
приложений, пользовательских интерфейсов и т.п., учитывающих
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требования инженерной психологии и эргономики, но нс методы 
проектирования систем для современных корпораций

Особенность этой схемы применительно к нашему времени и к 
НСП состоит в том. что каждый из трех источников приобрел ту 
критическую массу свойств, которая была предметом предыду щего 
изложения. Степень пересечения и взаимопроникновения этих ис
точников во много раз увеличилась по сравнению с 70-ми и даже 
80-ми годами.

В результате возникло реально существующее пересечение 
всех трех источников - область АБС. которая и представляет собой 
область нового системного проектирования (НСП) Можно доба
вить. что в слу чае классических методов (например, когда область 
А представляла каскадная организация разработки и классические 
методы проектирования целостных ИС. а область Б - подход CPI в 
его классическом варианте) область АБС практически была пустой.
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ГЛАВА VII. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В СИСТЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Социальная защита в условиях рыночной экономики. В по
следнее время практически любой человек независимо от своего 
социального статуса скажет, что слышал термин социальная защи
та. или социальная безопасность Примерно с начала 1990-х годов 
он прочно вошел в наш лексикон и стал одним из самых употребля
емых социальных терминов. Это можно объяснить резкой офици
альной дифференциацией доходов населения, благодаря которой и 
появились, так называемые, новые русские - люди со сверхвысоки
ми доходами, и новые бедные - люди, доходы которых ниже про
житочного минимума.

Однако этот термин часто используется неточно, и им опреде
ляют понятие, ранее характеризовавшееся термином социальное 
обеспечение Конечно, между ними нет огромной принципиальной 
разницы, но термин социальное обеспечение относится скорее к 
плановой экономике и характеризует всю совокупность социально- 
экономических отношений в обществе, связанных с обеспечением 
социально уязвимых категорий населения, и не отражает изменяю
щегося характера этих отношений в условиях рыночной экономики

Термин же социальная зашита - наиболее подходящий для 
стран с рыночной экономикой, и его появление было связано с су
ществованием многоукладной системы защиты социально уязви
мых категорий населения Такой общий термин был необходим для 
объединения и координации разноплановых мер защиты этих кате
горий населения, и он способствовал созданию системы социаль
ной защиты как части инфраструктуры, способствующей нормаль
ному функционированию рыночной экономики.

Наличие системы социальной защиты характерно практически 
для всех стран с рыночной экономикой Су ществующие в настоя
щее время национальные системы социальной защиты появились 
не в одночасье, а создавались путем проб и ошибок в течение дли
тельного времени для решения отдельных политических, экономи
ческих и социальных проблем, возникавших в этих странах в раз
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ные периоды времени, поэтому системы социальной защиты от
д е л ьн ы х  стран отличаются друг от друга.

Шведску ю модель, основанну ю на принципе предоставления 
социальных пособий и высококачественных услуг, построенную на 
принципе гражданства в сегодняшней России можно воспринимать 
лишь как идеал отдаленного будущего. Сегодня по многим крите
риям нам ближе американский опыт социальных программ для 
нуждающихся, основанных на принципе взаимодействия и разде
ления функций всех у ровней государственной власти, а также на 
привлечении частного сектора к решению ряда социальных про
блем.

Социальная защита - это система призванная обеспечивать 
определенный уровень доступа к жизненно необходимым благам и 
определенный уровень благосостояния граждан, которые в силу об
стоятельств (старость, состояние здоровья, потеря кормильца или 
работы и иные законные основания) не могут быть экономически 
активными и обеспечивать себя доходами путем участия в достой
но оплачиваемом труде.

Между народная ассоциация социального обеспечения (МАСО) 
определяет систему социальной защиты как комплекс мер, вклю
чающий в себя:

• стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой дея
тельности;

• предотвращение и компенсацию части доходов в слу чае воз
никновения основных социальных рисков с помощью механизмов 
социального страхования;

• предоставление механизмов социальной помощи, предназна
ченной для у язвимых групп населения, не яв.ляющихся участника
ми системы социального страхования;

• доступ граждан к основным правам и услу гам, таким, как об
разование и медицинская помощь;

• социальную безопасность:
• качество жизни.
Приведем дополнительно определения последних двух терми

нов
Социальная безопасность - состояние общества в том числе 

всех основных сфер производства социальной сферы, охраны 
внутреннего конституционного порядка, внешней безопасности, 
культуры, при котором обеспечивается номинальный уровень со
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циальных условий и предоставляемых социальных благ - матери
альных. временных, санитарно-эпидемиологических, экологиче
ских, психологических и иных, определяющих качество жизни че
ловека и общества в целом, и гарантируется минимальный риск для 
жизни, физического и психического здоровья людей.

Качество жизни - обобщенная характеристика безопасности и 
благоприятности социальных условий, существования и свобод че
ловека, общества; выражается в относительных единицах полезно
сти (потребительной стоимости) совокупных потребляемых соци
альных благ в расчете на одного человека

Показатели системы социальной зашиты. Количественные 
показатели системы социальной защиты в значительной степени 
определяются уровнем экономического развития, а степень соли
дарности между лицами, участия государственных институтов и 
уровень стимулирования находятся во взаимосвязи с выбранной 
социально-экономической моделью.

В силу исторических, культурных, политических и иных фак
торов в государствах одинакового уровня развития существуют 
разные степени солидарности в организации систем социальной 
защиты и разные степени участия госу дарственных институ тов

Полная солидарность предполагает отсутствие взаимосвязи 
между взносом и выплатой, когда право на получение зависит не от 
взноса а определяется с момента наступления рискового случая. 
Финансовая нагру зка ложится на всех налогоплательщиков, а право 
на получение социальной защиты имеют все граждане В такой си
стеме механизм перераспределения доходов и единственный ис
точник финансирования - государственный бюджет, а в качестве 
регулятора выступает государство. Системы, основанные на прин
ципе полной солидарности, обычно предоставляют одинаковый, 
как правило, минимальный у ровень социальной защиты всем граж
данам.

При ограниченной солидарности право на получение выплат 
зависит от взноса человека Как правило, такая система финансиру 
ется за счет отчислений работников и работодателей, а право на по
лучение выплат в зависимости от взноса имеют только граждане, 
производившие отчисления (или из-за которых они производились 
работодателем). Такие системы обычно предоставляют дополни
тельную защиту определенной гру ппе населения, например, работ
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никам  ф о р м а л ь н о го  сектора и ли  конкретного тру дового коллекти
ва

Кроме того, существуют системы, где солидарность отсутству
ет (нулевая солидарность) и каждый гражданин отчисляет персо
нифицированные взносы, от которых напрямую зависят выплаты 
при наступлении социальных рисков

Основные элементы системы социальной защиты. На осно
ве анализа международного опыта можно сделать вывод, что 
наиболее эффективные и комплексные системы соцнатьной защиты 
обычно включают в себя следующие основные элементы:

• пенсионное страхование (по возрасту , профессиональной не
пригодности. потере трудоспособности, по случаю потери кор
мильца):

• страхование по болезни (временной утрате трудоспособно
сти);

• страхование по беременности и родам;
• страхование при потере рабочего места (на случай безработи

цы):
• страхование от несчастных случаев;
• социальная защита малообеспеченных граждан:
• обязательное медицинское страхование.
Кроме того, гражданин имеет право осуществлять доброволь

ное страхование на случай насту пления социальных рисков.
Такая комбинированная система позволяет сочетать преимуще

ства как солидарных, гак и персонифицированных систем.
Место и роль информационного менеджмента в социальной 

сфере представлены на рис. 7.1
Переход из одного жизненного у ровня в другой может осу

ществляться только при фу нкционировании системы персонально 
ориентированного информационного менеджмента базирующейся 
на передовых технологиях информационного менеджмента.

Рассмотрим более подробно первых три вида социального 
страхования (пенсионное страхование: страхование по болезни; 
страхование по беременности и родам), а также разрабатываемые и 
используемые технологии информационного менеджмента в этой 
сфере
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Технологии информационного менеджмента

Рис. 7.1. Место и структура информационного менеджмента.

7.1. Информационные ресурсы систем социальной защиты

Системы социальной зашиты, в том числе системы пенсионно
го страхования являются системами текущего перераспределения 
реального продукта между работниками и нетрудоспособными. 
При этом независимо от того, основывается ли пенсионная система 
на теку щем распределении либо накоплении, пенсии всегда пред
ставляют собой долю товаров и услуг, потребляемых теми, кто в 
принципе их уже не производит. То есть финансирование выплаты 
пенсий всегда обеспечивается экономически активным населением, 
а ресу рсы для финансирования пенсионных систем не должны рас
сматриваться в изоляции от процесса, посредством которого дости
гается и поддерживается общий экономический рост, поэтому- 
наравне с демографическими показателями, объемом фонда оплаты



труда соотношением занятых в экономике (численность платель
щ и ков  страховых взносов) и пенсионеров, уровнем страхового та
рифа важны производительность труда ваювой внутренний про
дукт (ВВП) и ряд других показателей

Три фактора уровня пенсионного обеспечения. Частично это 
видно из формулы расчета среднего годового размера пенсии по 
году х.

s(x) = (BBIlx) Я(х)) • В(х) • (Я(х) К(х)), (7.1)

где ВВП(х) - ваювой вну тренний проду кт;
6(х) - доля ВВП. направляемая на финансирование выплаты 

пенсий;
R(x) - общее число работающих;
К(х) - общее число пенсионеров
Таким образом, приведенное выражение определяет три основ

ных фактора влияющих на уровень пенсионного обеспечения:

(ВВП(х) R(x)). й(х)).Ях) К(х))

Первый фактор (BBn(x)/R(x)) может быть назван экономиче
ским - это ВВП. приходящийся в среднем на одного работающего.

Фактически этот параметр характеризует производительность 
труда.

Второй фактор (Ь(х)) можно было бы назвать фактором пенси
онной политики - это доля ВВП. которую общество направляет на 
финансирование пенсий.

Третий гракпюр (R(x) К(х)) было бы правильно назвать демо
графическим. поскольку он представляет собой отношение числа 
работающих к числу пенсионеров в стране.

Надо отметить, что все три фактора равноправны во влиянии на 
у ровень пенсионного обеспечения, а конкретнее - средний размер 
пенсии равен их произведению

Математические модели систем социальной зашиты. Один 
из основных компонентов систем социальной зашиты - системы 
пенсионного обеспечения или пенсионные системы. Рассмотрим 
более подробно виды этих систем и их модели. Два вида пенсион
ных систем. Су ществует два основных вида (варианта) пенсион
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ных систем - накопительный и распределительный, а также их со
четание в различных пропорциях.

Накопительная пенсионная система - пенсионная система 
обеспечивающая выплату пенсий (или части трудовой государ
ственной пенсии) застрахованным лицам за счет накопленных на 
особом именном накопительном счете взносов, а также средств, 
полученных в результате инвестиций этих ресурсов через незави
симые у правляющие компании.

В рамках реформирования действу ющей чисто распредели
тельной пенсионной системы и перехода к смешанной системе с 
накопительными элементами намечается формирование и развитие 
благоприятных условий для инвестирования накопительных пенси
онных средств в интересах полу чателей пенсий

Разновидностью пенсии, получаемой в накопительной пенси
онной системе, является, например, пенсня с инвестиционный пла
ном, в составе которой застрахованный получает, кроме ежегодного 
дохода, доход от инвестиций страховой компании или негосудар
ственного пенсионного фонда. По такому договору страхования ре
зерв взносов помещается в ценные бумаги.

Надежность и эффективность функционирования накопитель
ного механизма пенсионного обеспечения, как и любого другого, 
во многом зависит от целого ряда экономических и социатьно - по
литических условий:

• устойчивого экономического развития национальных эконо
мик;

• наличия низких у ровней инфляции, развитых финансовых и 
особенно страховых институтов:

• наличия доверия населения к проводимым преобразованиям в 
столь деликатной сфере

Опыт функционирования национатьных пенсионных систем 
показывает, что накопительным механизмам присущи не только 
сильные стороны (как и распределительным механизмам), поэтому 
они в большинстве случаев не используются в чистом виде, а как 
один из составных элементов смешанных пенсионных систем, что 
придает им дополнительну ю устойчивость к негативным внешним 
влияниям - финансовому кризису и др

Распределительная пенсионная система - пенсионная систе
м а функционирующая на основе принципа солидарности матери
альных обязательств и ответственности между поколениями, гру п-



па ми населения и о т д е л ь н ы м и  гр аж д а н ам и , о т р а сл я м и  эк о н о м и к и , 
те р р и то р и ям и , отдельными организациями. При этом суммы упла
ч ен н ы х  за работников страховых взносов перераспределяются на 
цели  пенсионного обеспечения всех пенсионеров.

Данная чисто распределительная система сложилась в услови
ях. когда экономические отношения базировались исключительно 
на основе госу дарственной (общенародной) собственности и госу 
дарство жестко регулировало все сферы жизни общества.

В рамках распределительной пенсионной системы решались и 
продолжают решаться многие несвойственные пенсионному обес
печению задачи: привлечение работников на работы, связанные с 
неблагоприятными условиями труда в районы Крайнего Севера 
(путем снижения общеустановленного пенсионного возраста), вве
дение пенсий за выслугу лет.

Математические модели. Распределительная пенсионная си
стема представляет собой финансирование выплат пенсий за счет 
текущих поступлений взносов. В распределительной системе все 
пенсионеры получают свои пенсии за счет всех работающих, и ис
кусственно поддерживается баланс примерного равенства всех 
взносов и всех выплат. Поддержание баланса осуществляется за 
счет согласования значений основных величин пенсионной систе
мы:

пенсионный возраст, размер пенсии, страховые тарифы.
В распределительных системах реализован принцип солидар

ности поколений:
работоспособное, более молодое поколение несет на себе бремя 

поддержания старшего поколения, которое уже в основном не мо
жет трудиться.

Распределительная система государственных пенсий в году' х 
выражается очень простой форму лой:

R(x) • z(x) • Цх) = К(х) • s(x). (7.2)

где z(x) - средняя заработная плата;
У(х) - ставка страховых взносов (сегодня V(x)) = 0,36).
Поскольку соотношение работающих и пенсионеров в настоя

щее время и в долгосрочной перспективе во всех странах СНГ все 
более уменьшается и при этом средняя пенсия очень мала (иногда
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меньше физиологического минимума), становится ясно, что пенси
онной реформы не избежать.

На других принципах построена накопительная пенсионная си
стема. которая представляет собой финансирование выплат пенсий 
за счет заранее сформированного фонда, образованного, в частно
сти. за счет взносов самого пенсионера, которые производились и 
накапливались в течение его трудовой деятельности. Кроме того, 
средства указанного фонда обычно инвестируются. Это обеспечи
вает защиту от инфляции и даже некоторый рост отложенных 
средств В накопительной системе целенаправленно поддерживает
ся баланс современной стоимости обязательств и имеющихся акти
вов (средств).

В накопительных системах существенную роль играет соли
дарность внутри поколения, т е пенсии назначаются и выплачива
ются исходя из средней ожидаемой продолжительности жизни лиц 
данного поколения2 При этом продолжительность получения пен
сии индивидуальна и -зависит от продолжительности жизни кон
кретного человека Таким образом, пенсии относительным долго
жителям (лицам, пережившим расчетную величину ожидаемой 
средней продолжительности жизни) выплачиваются за счет недо
полученных пенсий ранее умерших лиц.

На макроуровне баланс накопительна системы по году х вы
глядит следующим образом:

N(x) = R(x) • z(x) • V* D(N(x)) - K(x) • s(x). (7.3)

где Nfx) - изменение накопленного резерва:
D(N(x)) - полученный инвестиционный доход, зависящий от 

величины резерва.
Формула показывает, что накопительная система дешевле для 

плательщиков взносов на величину инвестиционного дохода а 
также имеет дополнительну ю степень свободы в виде изм ен ен и я 
размеров самого накопленного резерва.

2 В печати обычно в качестве основного термина, определяющего продолжительность жизни, используют 
ожидаемую продолжительность жшни при рождении, так как она наиболее полно отражает общую картин) 
смертности населения Для ее расчета используются данные об интенсивности смертности во всех возрас
тах

Но продолжительность жизни у каждого живущего поколения (лиц, доживших до определенного возрас
та) своя, поэтому нет никакого противоречия в том, что при ожидаемой продолжительности жизни при р°Л 
дении мальчиков около 59 лет, средняя продолжительность жшни мужчин, достигших 60*летнего в о з р а с т а  
составит более 70 лет
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В странах СНГ в основном распределительная пенсионная си
стема обеспечивает пенсии по старости, инвалидности, по случаю 
потери  кормильца за выслугу и социальные пенсии Этот список 
при желании может быть расширен. Все эти пенсии можно выпла
чи вать  и  из накопительной пенсионной системы

Распределительная и накопительная системы не являются анта
гон и стам и . Они могут действовать параллельно, независимо или 
взаи м н о  дополняя друг дру га. Каждая пенсионная система имеет 
свои  плюсы и мину сы, положительные и отрицательные стороны, 
которы е удобно рассматривать в контексте факторов, влияющих на 
со сто ян и е систем.

Обобщенная структура информационных ресурсов систем 
социальной защиты. Как видно, ресурсы для финансирования 
пенсионных систем не должны рассматриваться в изоляции от про
цессов. посредством которых достигается и поддерживается эконо
мический рост.

На рис 7.2 представлены основные информационные компо
ненты системы социальной защиты: демографический, экономиче
ский. политический, финансовый, персонифицированный и др. 
Каждый из этих факторов по-своему важен, и только на основе их 
корректного и глубокого учета можно сделать правильное пред
ставление о стоимости системы социальной защиты и ее финансо
вом благополучии в будущем.

При этом ясно, что анализ у казанных гру пп факторов предпо
лагает внимательное изучение размеров и социально- 
экономического положения того али иного «среза» общества учета 
различных аспектов жизни всего населения или только его отдель
ных социально-демографических гру пп, а необходимые рекомен
дации невозможно разработать без совместной деятельности и де
мографов. и экономистов, и юристов Но совершенно особую роль 
во всех этих работах играют акту арии1 как эксперты по рискам, не
определенностям и финансовой безопасности, вообще, тех али 
иных структур и систем.

Приведем несколько определений, позаимствованных ил авторитетных источников «Актуарий — лицо, профессио- 
**№но обученное математическим аспектам страхования, таким, как расчет премий, обязательств по полису и других 
величии», * актуарий — жцо, в область деятельности которого входит приложение вероятностной я статистической 
ТеоРии к проблемам страхования, ннвестировяшя. финансовою менеджмента и демографии», «жтуярий — профессии 
и** подготовленный в области применения вероятностных методов, используя математические методы для постановки, 
■натнтц и решения сложных задач в области бизнеса, финансов и социальной сферы, актуарий оценивает индивидуаль- 
Кые и корпоративные риски и вырабатывает финансово обоснованные страховые и пенсионные схемы»
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Информационные ресурсы системы 
социальной заиипы

JL
Демографический

• Продолжи цель
ность жизни
• Рождаемость
• Смертность

Экономический

• ВПГ1
• Производительность 
труда
• Заработная плата
• Процентная ставка

11ерсонифицированный

• Трудовой гг аж
• Заработная плата
• Страховые взносы

Правовой

• Законы
• Постановления
• Инструктивные и 
методические мате
риалы

Финансовый

Доходы Расходы

• Взносы работодателей
• Взносы застрахованных
• Страховые взносы
• Доходы от капитализации
• Государственные субсидии
• Другие поступления

• Пенсии (социальные, за 
выслугу лет, по инвалид
ности. по случаю потери 
кормильца)
• Пособия (единовремен
ные, по временной нетрудо
способности. семейные)

Рис. 7.2. Структура информационных ресурсов системы 
социальной зашиты.

Демография. Системы, основанные на текущем финансирова
нии выплаты пенсий (распределительные) чрезвычайно зависимы 
от демографических составляющих К важнейшим демографиче
ским факторам относятся структу ра смертности людей и связанный 
с ней процесс старения населения.

Описывая ситу ацию в странах СНГ, необходимо отметить вол
нообразное изменение возрастной структуры населения. Это явля
ется следствием подъемов и спадов рождаемости и смертности в 
прошлом, в частности, в период Второй мировой войны. Кроме то
го начиная с 1994 г., впервые за последние 50 лет наблюдается аб
солютное уменьшение численности населения, что вызвано резким 
сокращением рождаемости и ростом смертности вследствие эконо
мического кризиса
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Например, в Узбекистане режим воспроизводства населения 
непосредственно сказался на его половозрастной структуре, кото
рая. несмотря на сокращение абсолютной численности мужчин и 
женщин, характеризуется превышением отноаггельной численно
сти женщин над численностью мужчин. В общей численности 
населения мужчины составляют 46.9%, женщины - 53,1%. Усили
лась тенденция старения населения. За период с 1959 г население в 
тру доспособном возрасте (16-59 лет для мужчин, 16-54 г. для жен
щин) увеличилось менее чем на треть, а численность детей (0-15 
лет) уменьшилась на 18%.

В то же время население старше тру доспособного возраста (60 
лет и старше для мужчин, 55 лет и старше для женщин) увеличи
лось почти вдвое (196.7%) и его численность превысила числен
ность детей. Будущее разв1гтне демографической ситуации в обо
значенном направлении потребует пересмотра структуры расходов 
общества на содержание нетрудоспособных, т е. соответствующее 
снижение доли расходов на детей и увеличение - на содержание 
престарелых. Соотношение численности населения в трудоспособ
ном возрасте и в возрасте старше тру доспособного к началу 2000 г. 
Составило 2,7:1, а к 2016 г. уменьшится до 2,5:1. Следует, однако, 
заметить, что подобное соотношение характерно практически для 
всех промышленно развитых стран, почти в одинаковой степени 
подверженных сегодня кризису старения населения Например, во 
Франции в 1995г. - 2,2:1,2015 г. - 1.7:1.

Экономика. Экономические факторы включают фактическую 
годову ю ставку инвестиционного дохода, уровень инфляции, тем
пы роста средней заработной платы и ряд дру гих показателей. За 
последние пять лет респу блике у даюсь достичь позитивных изме
нений в экономике: рост ВВП. доходов населения, увеличение чис
ленности занятых в экономике и т.д. Вместе с тем, у казанные пози
тивные изменения не снизили остроту проблем, связанных с фи
нансированием пенсионной системы.

В частности, не могут не обратить на себя внимание разные 
темпы изменения ВВП и численности занятых в экономике При
чинами этого несоответствия может быть совокупность таких фак
торов. как. например, снижение производительности тру да и сохра
нение частичной занятости. В настоящее время экономика вновь 
переживает кризисную ситу ацию. подобную (но не идентичную) 
той. которая су ществовала в первой половине 90-х годов и была
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прервана переходным, в некотором отношении искусственным, ос
нованным на реструктуризации бумом в период с 1996 по 1998 гг.

Все же есть основание ожидать, что амплитуды нынешней шо
ковой волны не будут такими экстремальными, как прежде Други
ми словами снижение реального производства возможно, не бу дет 
таким резким, и его продолжительность бу дет не такой долгой, как 
в первой половине 90-х: а уровень инфляции, хотя и близкий к 
300%, как в 1999 г., так и в 2000 г.. скорее всего не будет повы
шаться до тех предыдущих крайне гиперинфляцнонных уровней.

Правовая база. К правовым факторам относятся особенности 
национального законодательства в области социальной защиты, в 
том числе и пенсионного обеспечения.

Персонифицированный учет. Базовая составляющая реформы 
системы пенсионного обеспечения - индивидуальный (персонифи
цированный) у чет сведений о застрахованных лицах.

Цель персонифицированного учета - создать условия для 
назначения пенсий каждому работнику в соответствии с результа
тами его труда в течение всей его тру довой деятельности.

Основная задача персонифицированного учета - сделать систе
му государственного социального страхования справедливой, мак
симально защитить пенсионные права работающих граждан, ис
ключить неоправданное расходование средств социального страхо
вания на выплату незаработанных пенсий.

Базой в системе персонифицированного учета являются инди
видуальные лицевые счета застрахованных лиц, содержащие сле
дующую информацию:

• страховой номер:
• Ф.И.О. застрахованного лица:
• анкетные данные застрахованного лица
• о трудовом стаже, в период колорого уплачивались страховые 

взносы,
• о заработке за каждый месяц работы, на су мму которого 

начислены страховые взносы:
• о суммах пособий по временной нетру доспособности;
• об особенностях исчисления стажа, дающих право выхода на 

пенсию раньше общеу становленного возраста
Итак, цель индивидуального (персонифицированного) учета 

представляет собой:
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• создание у словий для назначения пенсий в соответствии с ре
зультатами тру да застрахованного лица.

• обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке, 
определяющих размер пенсии при ее назначении:

• развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате 
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения:

• правильный расчет экономических показателей социальной 
защиты;

• упрощение порядка и у скорение процеду ры назначения госу
дарственных пенсий

Доходы. Источниками поступлений систем социальной защиты 
являются:

• взносы работодателей.
• взносы застрахованных:
• доходы от капиталовложений:
• штрафные санкции:
• госу дарственные су бсидии;
• другие посту пления
Основную часть доходов в Узбекистане составляют текущие 

страховые взносы работодателей. Объектом для начисления стра
ховых взносов работодателями являются все виды выплат в денеж
ном и (или) нату ральном выражении, начисленные в пользу работ
ника по всем основаниям независимо от источников финансирова
ния Согласно расчетам страхованию подлежит около 92% фонда 
заработной платы. Страховой тариф зависит от типа предприятия и 
составляет 34,4% фонда заработной платы. Работники уплачивают 
страховые взносы с начисленного им вознаграждения за выполнен
ную работу (брутто-зарплата). Страховой пенсионный тариф для 
них установлен в размере 1%.

В 1999 г. средний тариф (с учетом 1%-ных обязательных взно
сов работников) составил 35,3%.

Расходы. Из средств Фонда производятся выплаты практиче
ски по всем видам социатьного страхования (кроме безработицы). 
Долгосрочные выплаты ФСЗН - это-

• пенсии по возрасту:
• пенсии по инвалидности:
• пенсии по случаю потерн кормильца:
• пенсии за выслугу лет:
• социальные пенсии.
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Помимо пенсий выплачивается ряд пособий, которые можно 
разделить на:

• единовременные (в связи с рождением ребенка, по беремен
ности. на погребение).

• регу лярные ежемесячные (по временной нетрудоспособности, 
семейные пособия):

• прочие расходы

7.2. Прогношрованне параметров систем социальной зашиты

Актуарная экспертиза состояния н динамики социальных 
фондов. Реформа системы пенсионного обеспечения должна пред
полагать обеспечение финансовой стабильности пенсионной си
стемы. адаптацию этой системы к изменяющимся экономическим 
условиям и повышение эффективности пенсионного обеспечения 
путем рационализации н оптимизации способов финансирования 
системы и у словий предоставления пенсий. Пенсионное обеспече
ние граждан гарантируется при у словии у платы страховых взносов, 
аккумулируемых в страховом фонде, финансирующем выплату 
трудовых пенсий.

Размер трудовой пенсии увязывается с продолжительностью 
страхования и заработком, с которого уплачивались страховые 
взносы. Средства социальной зашиты используются исключитель
но на пенсионное обеспечение застрахованных, а временно свобод
ные средства капитализируются и инвестиру ются в у становленном 
порядке. В Фонде социальной защиты населения предусматривает
ся создание резервного фонда, средства которого должны исполь
зоваться на повышение доходности Фонда.

В связи с этим, решающее значение имеют финансово - эконо
мическое обоснование и анализ реформирования пенсионной си
стемы, а также получаемый в связи с этим социальный и экономи
ческий эффект. Приобретает значительнуло роль прогнозирование 
финансовой стабильности и развития государственной пенсионной 
системы на краткосрочную и долгосрочну ю перспективы для уста
новления согласованности между финансовым обеспечением пен
сионной системы, пенсионными обязательствами и экономическим 
развитием респу блики.

В этих условиях полезну ю роль может сыграть актуарная экс
пертиза состояния и динамики социальных фондов В свою оче-
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рсдь. проведение такой работы предполагает построение актуарных 
математических моделей д л я  динамики финансового состояния 
фонда. Акту арный анализ состояния фонда основывается на следу
ющих экономических и демографических показателях:

• стру ктура и численность населения, получающего пенсии в 
настоящее время;

• у ровень будущих пенсионных выплат;
• численность и характеристика занятого населения, выплачи

вающего
социальные взносы;
• у ровень заработной платы в буду щем.
Эти факторы будут зависеть, в свою очередь, от показателей 

рождаемости, показателей смертности, показателей миграции, бу
дущих браков и разводов, показателей тру дового населения и без
работицы. показателей временной нетрудоспособности, стандартов 
пенсионных возрастов, роста производительности, у величения за
работной платы, увеличения стоимости жизни и многих других 
экономических и демографических обстоятельств, влияющих на 
пенсионну ю программу

Финансовое состояние пенсионной программы традиционно 
рассчитывается на короткий период (обычно 10 лет) и на длинный 
период (обычно 50-75 лет). Каждый из различных показателей до
ходов и расходов оценивается для будущего и затем они объединя
ются. образуя оценку буду щего уровня фонда пенсионной про
граммы. Долгосрочный период в 50 лет используется для того, что
бы представить полный цикл ожидаемых будущих взносов и пен
сионных выплат лицами, в настоящее время вкладывающими в 
пенсионную программу или в настоящее время полу чающими по
собия в соответствии с этой программой

Поскольку невозможно точно знать состояние перечисленных 
экономических и демографических факторов в будущем, для 
устранения этой неопределенности акту арные оценки обычно гото
вятся для трех различных наборов экономических и демографиче
ских предположений. Промежуточный набор предположений (ать- 
тернатива 2) выбирается, чтобы обеспечить наилучшу ю оценку бу
дущих экономических и демографических условий.

Альтернатива 1 основывается на более оптимистическом набо
ре предположений с точки зрения фонда, а атьтернатива 3 -  на бо
лее пессимистическом наборе предположений. Предположения из



меняются ежегодно при краткосрочном прогнозе и достигают сво
их установившихся предполагаемых значений для долгосрочного 
прогноза (В зарубежных анатогах период прогноза с изменяющи
мися предположениями простирается до 25 лет. а затем предполо
жения остаются неизменными в течение оставшегося времени дол
госрочного прогнозирования, который, как было сказано, может 
продолжаться до 75 лет.)

Экономические и демографические факторы прогнозов. 
Набор основных экономических и демографических факторов, на 
которых основываются прогнозы, является следующим:

• средняя заработная плата населения, выплачивающего соци
альные взносы:

• индекс потребительских цен:
• рост заработной платы;
• показатель безработицы;
• процентные ставки;
• показатели рождаемости;
• средняя продолжительность жизни;
• показатели миграции.
Предположения относительно этих факторов должны с макси

мальной достоверностью переоценивать прошлые данные и оцени
вать буду щу ю их перспективу. Для прогнозов альтернативы 2 вы
бираются наиболее правдоподобные значения факторов Для про
гнозов альтернативы 1 выбираются значения факторов, в опреде
ленной степени улучшающие состояние фонда а для прогнозов 
атьтернативы 3 - ухудшающие состояние фонда по сравнению с со
стоянием атьтернативы 2.

Разумно предполагать, что реатьные данные попадут внутрь 
диапазона определенного этими альтернативами, однако из-за не
определенности, прису щей прогнозам такого рода этого может и 
не произойти, поэтому к результатам этих расчетов следу ет отно
ситься как к показателям тенденций (систематического изменения) 
и определения диапазона будущих расходов и доходов при разно
образии правдоподобных экономических и демографических усло
вий.

Основной показатель социатьного (пенсионного) фонда, кото
рый обычно рассчитывается в актуарных моделях. - коэффициент 
платежеспособности фонда (КПФ), определяемый как отношение 
ресу рсов фонда в начале года к расходам в течение года. КПФ слу -
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жнт первичной мерой финансовой состоятельности фонда на крат
косрочный период.

Остановимся более подробно на отдельных экономических и 
демографических факторах, используемых в актуарных расчетах.

Население. Прогнозы населения делаются на 1 января каждого 
года Население прогнозируется с использованием показателей 
рождаемости, смертности, браков и разводов и предполагаемого 
уровня миграции.

Показатель рождаемости (фертильности) определяется как 
среднее число детей, которые были бы рождены женщиной в тече
ние ее жизни, если она проживет в браке весь период, в течение ко
торого возможно рождение ребенка. Фертильность обычно сильно 
флуктуирует. Изменения в фертильности происходят от изменений 
во многих факторах, включая социальные отношения, экономиче
ские условия и использование методов сокращения рождаемости.

Будущие показатели фертильности могут предполагаться близ
кими к уровню в начале прогноза. Однако надо учитывать тенден
ции изменения процента женщин, которые не заму жем, разведены 
или (в молодом возрасте) интенсивно работают. Показатели смерт
ности определяются как среднее число у мерших на тысячу населе
ния (или при использовании специальных таблиц жизни как сред
нее число умерших в определенном возрасте к числу доживших до 
этого возраста). В последнее время в странах СНГ этот показатель 
имеет тенденцию к повышению, поэтому при прогнозировании 
следует учитывать тенденцию изменения данного показателя. Для 
получения более точного прогноза следует выявлять тенденцию 
изменения смертности по возрасту , полу и причинам смертности 
отдельно, комбиниру я затем их для составления общих тенденций

Поскольку назначение некоторых пенсионных пособий зависит 
от семейного положения, желательно рассматривать структуру 
населения и по семейному положению Определенный стандартный 
показатель миграции обычно не вводится, следовательно, ее учиты
вают в абсолютных цифрах у величения (уменьшения) населения по 
полу и возрасту. Это наименее определенный показатель и хуже 
других поддается прогнозированию.

Для этой цели следу ет привлекать рационально выбранные ста
тистические методы анализа при построении трендов, характери
зующих охваченное население. Численность охваченного населения 
определяется как число рабол ников, в течение года полу чавших за
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работную плату , с которой выплачиваются социальные взносы По
казатели охвата (т.е. число охваченных работников в году как про
цент населения на 1 июля) определяются по полу и возрасту, учи
тывая показатели тру дового участия и безработицы и их взаимоот
ношение в предшествующем периоде времени Показатели трудо
вого участия, в свою очередь, определяются по возрасту' и полу с 
учетом процента населения, состоящего в браке, нетру доспособно
го населения, детей, а также и у ровня выходных пособий.

Средняя заработная mama, инфляция и реальная процентная 
ставка. Будущее изменение средней заработной платы и индекса 
потребительских цен будет непосредственно влиять на пенсионную 
программу . Увеличение индекса потребительских цен прямо влияет 
на индексацию пенсионных пособий, в то время как инфляция в 
общем слу чае влияет на номинатьный уровень средней заработной 
платы, ватовой национальный продукт и натоговые выплаты

Средняя заработная плата охваченного населения за каждый 
год непосредственно влияет на размер натоговых выплат и на бу
дущий уровень среднего размера пенсий. Увеличение средней за
работной платы прогнозируется по двум компонентам: средний за
работок бюджетных работников и средний заработок работников 
внебюджетной сферы Увеличение заработной платы подразделяет
ся на два компонента: увеличение реатьных заработков и увеличе
ние в связи с ростом индекса потребительских цен. Для простоты 
у величение реатьных заработков можно выражать в виде процент
ного увеличения средней номинатьной заработной платы минус 
процент роста индекса потребительских цен.

Более сложная проблема - установление предельного увеличе
ния средней реатьной заработной платы (в основном важного при 
долгосрочных прогнозах), которое базируется на анатизе тенден
ций увеличения производительности и факторов, связывающих 
увеличение производительности с увеличением среднего реатьного 
заработка Оно отражает изменения в таких факторах, как среднее 
число часов, отработанных ежегодно; степень, в которой рабочие 
принимают участие в стоимости проду кции; долю занятости, опла
ченную как заработная плата; и регу лирование цен. вызванное от
ношением индекса уменьшения цены ватового внутреннего про
дукта к индексу потребительских цен.

Обычно при составлении прогнозов описываемого типа ис
пользуется номинатьная процентная ставка с полугодовым перио
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дом конвертирования. Реальная процентная ставка определяется 
как годовая доходность инвестиций минус рост индекса потреби
тельских цен мину с индекс роста заработной платы.

Кроме перечисленных показателей при актуарных расчетах 
прогнозов использу ются налогообложение и налоговые выплаты, 
выплачиваемые пенсионные пособия, административные издержки 
и некоторые другие.

Математические модели прогноза населения. Численность 
населения на определенну ю дату определяется количеством лиц в 
возрастном интервате. Поскольку в финансовой системе временной 
единицей измерения чаще всего является год, то прогнозы числен
ности населения будем делать на 1 января каждого года. Однако 
следу ет учесть, что пенсионный возраст для му жчин и женщин раз
личен (60 лет - му жчины и 55 лет - женщины).

Следовательно, разбиения стру кту ры населения на годовые ин
терваты недостаточно, и приходится рассматривать динамику из
менения численности мужского и женского населения раздельно. 
Также будем считать, что на численность населения не влияют та
кие внешние факторы, как политические причины и глобальные ка
тастрофы. Для того чтобы определить состав населения в буду щем, 
необходимо иметь такие характеристики, как доля у мерших в опре
деленном возрасте для каждого возраста; показатели фертильности 
(способности к воспроизводству), которые в свою очередь зависят 
от состава женского населения в возрасте от 15 до 49 лет.

Но так как реатьная жизнь полна неожиданностей и случайно
стей, то реатьная численность населения будет складываться из си
стематической компоненты и слу чайной. Каждая из компонент вы
числяется по-своему. Рассмотрим гру ппу населения возраста i в не
котором году х. Тогда систематическая компонента численности 
этой гру ппы населения в следу ющем году (х + 1) будет определять
ся. как произведение численности этой гру ппы населения на веро
ятность выживания, а слу чайная компонента в следующем году (х 
+ 1) будет вычисляться как су мма произведения случайной компо
ненты этой гру ппы в теку щем году х на некоторую константу и 
слу чайного неконтролиру емого изменения теку щего года х.

Описание модели. Пусть />ДЛ') - численность населения воз
раста i в теку щем году х. Для краткости символ пола в обозначени
ях будем опу скать, однако заметим, что форму лы для каждого пола 
будут идентичными за некоторыми исключениями, о которых бу-
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дет сказано ниже. Диапазон возрастов определим от 0 до 99, по
скольку статистические данные о численностн населения и табли
цы жизни есть только для этого диапазона возрастов

Естественное изменение этой гру ппы населения за один год 
вычисляется по форму ле:

Р W x + l h  p,Pi.i(x), (7.4)

где р  - вероятность того, что человек возраста / доживет до 
возраста (i + 1).

Она определяется как отношение среднего числа живу лцих воз
раста (i + 1) к числу живу щих возраста i. Для вычисления этой ве
роятности использу лотся таблицы жизни (таблица 5).

Для пояснения приведем фрагмент таблицы жизни для мужско
го населения Беларуси в возрасте от 41 до 50 лет по статистическим 
данным 1995 г.:

где /  - среднее число живущих возраста / из гру ппы выжива
ния таблицы жизни.

Таблица 5
Таблица жизни

Год
воз

раста

Доля
умерших

Число 
живущих 
в начале

Число
умерших

Среднее
число

живхчцих

Живущие
проживут,

лет

Каждый
проживет,

лет
X Чх L dx и, Т, ех

41 0,00894 88 470 791 88 075 2 363 464 26,71
42 0,00887 87 679 778 87 290 2 275 389 25,95
43 0,01006 86 901 874 86 464 2 188 099 25,18
44 0,01032 86 027 888 85 583 2 101 635 24,43
45 0.01163 85 139 990 84 644 2 016 052 23,68
46 0,01320 84 149 1 111 83 594 1 931 408 22,95
47 0,01356 83 038 1 126 82 475 1 847 815 22.25
48 0,01549 81 912 1 269 81 278 1 765 340 21.55
49 0,01426 80 643 1 150 80 068 1 684 062 20.88
50 0.01882 79 493 1 4% 78 745 1 603 994 20,18
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Примечание Таблицы жизни составляются как обобщенные, так 
и для мужского и женского населения и включают следующие по
казатели:

X  - год возраста (обычно от 0 до 100);
qx - доля умерших в этом возрасте,
4 - число живущих в начале года;
dx - число умерших в этом возрасте;
Lx - среднее число живущих;
Тх - живущие проживут, лет;
ех - каждый проживет, лет
Численность всего населения текущего года складывается из 

двух частей - систематической и случайной:

Р,(х) -  Р , + Pf*(x), (7.6)

где Р,м(х) - случайная составляющая, включающая вклад ми
грации населения и слу чайные колебания естественного изменения 
исленности населения и удовлетворяющая \равнению авторегрес
сии

P f >(х)= С’* Р,.,(у>(х)(х-\) + d* о,(х), (7.7)

где параметры С и d  подлежат определению методом наимень
ших квадратов

По имеющимся данным за период с 1^80 по 1997 гг. определя
ем массив слу чайных отклонений численности населения по фор
муле:

Р,(х+ 1) = Р , <‘J(x+ 1)-р, РИ(х). (7.8)

Затем используем полученный массив для определения коэф
фициентов C u d  методом наименьших квадратов. Для этого снача
ла определяем коэффициенты С как решение задач:

£(Cf(.T-H)-(’£F.1(jr))f -» min (7.9)
> к м

Для каждого i
Обозначим решение этой задачи как . Тогда параметр d  оце

нивается по форму ле:
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( 7 I U >

Численность населения предельных возрастов, т.е. для i = 0 и 
i > 99. определяется следу ющим образом. Для i = 0:

<7 1 •)и
100где доля рождения детей определенного пола —  для девочек и 

~  для мальчиков),

Д (х) - доля женщин, рожающих в возрасте / ;
р  (х)- число женщин возраста, j в году х.
Для i > 99 формула выглядит следующим образом:

ь, ,
Р<М (х+1)=!^-*РЛ х) + ^ . р  (7.12)

I / .  L

Далее по рекуррентной формуле вычисляется прогноз числен
ности населения на буду щие годы:

Р / е>(х+1) = р  _ Рп(х) +С Т1”4  /Г<1997> (7.13)

Математические модели динамики экономических показа
телей. Экономические показатели, определяющие состояние пен
сионной системы, могут нести различну ю нагру зку при использо
вании в расчетах. Имеются две основные тенденции при подходе к 
таким расчетам:

• определение ресурсов, необходимых для обеспечения пенси
ями имеющегося в натичии состава пенсионеров республики;

• определение ресурсов, которые, как можно ожидать, посту пят 
для оплаты пенсий в виде отчислений в Фонд социатьной защиты 
населения. Эти ресурсы в большей степени зависят от структуры 
республиканского фонда заработной платы, которая, в свою оче
редь. может рассчитываться с различных позиций:
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- на основе реальной стоимости произведенной продукции 
(сложный, но более точный метод);

- на основе рассмотрения средних экономических тенденций 
(менее точный, но более простой метод).

Эти подходы различаются составом и характером используе
мых данных.

Наконец, основные экономические показатели пенсионной си
стемы могут быть рассчитаны на основе статистического анализа 
динамики пенсионных выплат в течение досту пного для наблюде
ний временного интервата.

Прогнозирование финансовых ресурсов на выплату пенсий. 
В результате демографического анализа состава населения респуб
лики с помощью математической модели динамики населения 
можно отслеживать и прогнозировать состав населения по годам 
возраста и полу, поэтому в конце каждого теку щего года можно 
определить ожидаемое количество лиц пенсионного возраста в 
следующем году.

Оно составляется из следующих компонент (для каждого пола):

К.(х + 1) = К(х) - Ку(х) + Кд(х) + Кц(х), (7.14)

где К(х + 1) - количество пенсионеров на начато следу ющего 
года.

К(х) - количество пенсионеров в начале текущего года;
Ку(х) - число пенсионеров, умерших в текущем году;
Кд(х) - количество лиц. достигших пенсионного возраста в те

кущем году;
К„(х) - изменение числа пенсионеров из-за миграции населе

ния.
Ожидаемое количество пенсионеров на начало следующего го

да поддается точному учету при функционировании системы пер
сонифицированного учета на территории всей республики.

После того как определено ожидаемое число лиц пенсионного 
возраста на начато следу ющего года может быть определена ожи
даемая сумма пенсий, которая должна быть выплачена в следу ю
щем году. В предположении, что пенсионный возраст достигается 
людьми равномерно по календарному году (даты рождений распре
делены равномерно по году), даты смерти пенсионеров равномерно 
распределены по календарному году и миграция населения также



происходит независимо от времени года, стоимость пенсионных 
выплат следующего года определяется суммой

S(x) = s(x) • (К(х) - 0,5Kv(n> (х) + 0 . 5 (х) + 0.50.5KS (х)). (7 15)

где S(x) - ожидаемая стоимость пенсионных выплат;
s(x) - средний годовой размер пенсии;
К(х) - количество пенсионеров на начало года;
Ку,п>- прогноз числа умирающих за год пенсионеров;
Кд” - прогноз числа лиц. достигающих пенсионного возраста;
Км" - прогноз изменения числа пенсионеров из-за миграции.
Заметим, что изменение числа пенсионеров из-за миграции 

может быть как положительным, так и отрицательным. Заметим 
также, что число достигающих пенсионного возраста в этой фор
муле определяется на конец года. Это означает, что в этой формуле 
не учитываются лица, достигшие пенсионного возраста в течение 
года (ити приехавшие в республику в пенсионном возрасте в числе 
мигрантов), оформившие пенсию, получавшие ее в течение некото
рого времени и затем умершие до окончания года.

Поправка на эти обстоятельства может быть внесена в форму
лу. Отмстим, что указанный способ дает ожитаемое значение пен
сионных выплат, основанное на среднегодовом размере пенсий, 
усредненном по всем категориям Оценка ожидаемого значения 
пенсионных выплат была бы более точной, если бы была возмож
ность делать вычисления по указанной формуле для каждой кате
гории пенсионеров (или хотя бы для групп категорий), так как по
казания смертности для различных категорий пенсионеров, полу
чающих пенсии отличающихся размеров, могут быть различными, 
например, среди пенсионеров по возрасту и пенсионеров по инва
лидности.

Для того чтобы была возможной такая более точная оценка 
ну жно иметь таблицы жизни для каждой из категорий пенсионеров 
(так называемые селективные таблицы жизни). К сожалению, дтя 
составления таких таблиц в Республике Узбекистан не ведется со
ответствующая статистика. Вместе с тем следует ответить, что. с 
одной стороны, такой более точный подход является и более слож
ным. С другой стороны, в период развгггия респу блики, когда эко
номическими показателями еще не достигли своих стабильных зна
чений, применение этого подхода может оказаться неоправданным.



так как увеличение точности модели будет смазываться более из
менчивы м поведением реальных экономических показателей

Ожидаему ю стоимость пенсионных выплат за год. кроме фор
мулы (9.15). можно рассчитать и по-другому. Размер пенсии будем 
прогнозировать построением полиномиатьных трендов Гак как 
статистические данные для анализа приведены в матом объеме и в 
период экономической нестабильности, то для них характерны 
быстро изменяющиеся тренды и слабая устойчивость.

Прогноз для размера пенсии можно составить по той же схеме, 
что и для численности населения Он состоит из двух компонент: 
систематической и слу чайной Однако, учитывая сказанное ранее, 
случайной компонентой можно пренебречь Тогда ожидаему ю сто
имость пенсионных выплат за год можно рассчитывать и так:

S(x) , (7.16)

где S(x) - среднемесячный размер пенсии;
К(х) - численность населения пенсионного возраста на 1 янва

ря года х.
К ( х ) = £ р,(х) + £ р,{х) ,  (7.17)

» М  1-53

и *
где Р,(х) Р(х) численность му жского и женского населения воз

раста / в году х соответственно.

Прогнозирование поступления финансовых ресурсов. Ре
сурсы. поступающие в Фонд социатьной защиты населения для 
оплаты пенсий, определяются при помощи соответствующего нало
гообложения активного населения. Чтобы определить эти ресурсы, 
необходимы демографические данные (они могут быть получены 
на основе ранее разработанной модели) и ряд числовых показате
лей, таких, как коэффициент экономической активности населения, 
коэффициент безработицы, коэффициент охвата натогообложени- 
ем.

Коэффициент экономической активности населения (КЭАН) - 
отношение численности экономически активного населения к чис
ленности всего населения респу блики Коэффициентом безработи
цы (КБ) считается отношение числа граждан, не имеющих работы и
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зарегистрированных в государственной слу жбе занятости, к чис
ленности экономически активного населения Коэффициент охвата 
налогообложением (КОНО) определяется как доля экономически 
активного населения (за вычетом безработных), выплачивающего 
налоги в ФСЗН.

В целом, перечисленные коэффициенты существенно изменя
ются год от года, а также зависят от возраста и пола, поэтому сле
дует. сначала проводить вычисления коэффициентов для опреде
ленного пола для каждого из возрастов в каждом году. Затем, рас
сматривая эти вычисления последовательно год от года анализиро
вать полученные временные ряды с целью прогнозирования их на 
будущий срок. Таким образом, можно получать прогнозные значе
ния коэффициентов для необходимого года а затем определять 
численность занятого населения, вытачивающего налоги в ФСЗН. 
для каждого возраста и пола в этом году. Такой расчет делается 
по формуле:

пол пол пол пол пол
Р](х)= p,wEYAi .(')•<'-Ё4>»*КОНОЮ. (7 18)

пол
где Р, (х) - охваченное налогообложением население пола (пол) 

и возраста i в х-м году;
пол

Р (х) - население пола (пол) и возраста / в JC-M году;

пол
КЭАН/.v  ̂- КЭАН пола (пол) и возраста i в х-м году;
пол

KBi (х) - КБ пола (пол) и возраста i в х-м году;

пол
KOHOi(x) - КОНО пола (пол) и возраста i в х-м году.

Все элементы этой формулы являются прогнозами соответ
ствующих величин и относятся к одному и тому же расчетному го
ду.

После вычисления величин Охваченного налогообложением 
населении возраста и пола производится суммирование этих вели
чин по полу и всем возрастам, что дает значение всего населения, 
выплачивающего натогн в ФСЗН в расчетном году К сожалению, в
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Республике Узбекистан не ведется статистика, которая позволяла 
бы рассчитывать необходимые коэффициенты в зависимости от 
возраста, поэтому для расчетов в данной ситуации приходится 
предполагать, что коэффициенты КЭАН. КБ и КОНО в вышепри
веденной формуле не зависят от возраста, а вместо величины Насе
ление возраста и пола используется су ммарная величина по всем 
возрастам Население пола, т.е.

пол пол пол пол пол
/ / ( * ) =  P W E Y A I  W O -Ё А  №  КОНОЮ-  (7 1 9 >

Найденное количество налогоплательщиков в ФСЗН позволит 
найти посту пление в расчетном году денежных сумм для выплаты 
пенсий, если известна среднегодовая заработная плата для этого 
года и у ровень социального налогообложения

Для расчета среднегодовой заработной платы можно использо
вать различные подходы в зависимости от данных, имеющихся в 
наличии Рассмотрим два возможных способа. Расчет среднегодо
вой заработной платы на основе реальной стоимости произведен
ной проду кции основывается на том. что реальная стоимость зара
ботной платы работника равна реальной стоимости произведенной 
им проду кции. Выплата заработной платы без производства каких- 
либо ценностей становится причиной инфляции. Стоимость про
дукции (или услуг), котору ю работник производит за единицу вре
мени. определяет производительность труда. Реальная заработная 
mama по год}’ х определяется на основе производительности тру да 
по следующей формуле:

час
z(x)~ Р-С-б-G, (7.20)

где z(x) - заработная плата в год; 
час
Р - количество проду кции. произведенной за час;
С - себестоимость продукции; 
а - доля заработной платы в себестоимости;
G - количество часов, отработанных за год.
Среднегодовой уровень заработной платы для дальнейшего 

анализа может быть определен отсюда путем усреднения по всем 
видам проду кции и услуг и всем человеческим ресу рсам Однако 
большое разнообразие проду кции и оплачиваемых услуг, а также
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количества человеческих ресурсов. занятых в сфере производства и 
услуг, делает очень сложной проблему расчета среднегодовой зара
ботной платы на основе этого строгого подхода Трудно предполо
жить. что такая база данных существует в настоящее время, поэто
му для определения среднегодовой заработной платы можно вос
пользоваться менее точными, но более простыми средствами.

Расчет среднегодовой заработной платы на основе рассмотре
ния ож идаем ы х экономических тенденций основывается на прогно
зе динамики среднегодовой заработной платы в будущем на базе 
статистического анатиза темпов роста фактической заработной 
платы и изменения уровня инфляции в течение доступного для ана
лиза периода времени. При условии, что такие прогнозы сделаны 
для расчетного года и в течение досту пного для анатиза периода 
времени наблюдатся среднегодовой уровень заработной платы ра
ботников, среднегодовая заработная плата расчетного года может 
быть определена по формуле:

Z(x + 1) = z(x) • (1 + I(x))) • (1 + Т(х)), (7.21)

где z(x + 1) - среднегодовая заработная плата расчетного года;
z(x) - среднегодовая заработная плата предыдущего года;
1(х) - прогноз уровня инфляции для расчетного года;
Т(х) - прогноз темпа роста заработной платы для расчетного го

да.
Этот подход является более простым и приемлемым для реати- 

зации досту пными информационными и анатитическими средства
ми.

После того как определены число охваченных натогом работ
ников и среднегодовая заработная плата с учетом установленной 
нормы отчисления (36%), денежные посту пления в ФСЗН рассчи
тываются по форму ле:

Z(x) = \(х )  • z(x) • Р"(х), (7 22)

где Z(x) - поступления в Фонд расчетного года:
V(x) - ставка страховых взносов (V(x) 0,36);
z(x) - среднегодовая заработная плата расчетного года;
Рн(х) - охваченное налогообложением население расчетного 

года.
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Таким образом, мы. с одной стороны, определили ожидаему ю 
величину ресурсов, необходимых для обеспечения пенсионных вы- 
атат, основываясь на динамике населения пенсионного возраста и. 
с другой стороны, определили, какие могут ожидаться поступления 
в ФСЗН в результате принятой программы социальной защиты 
Способы расчета этих двух элементов являются в основном незави
симыми и базиру лотся лишь на одной обшей основе населения рес
публики. поэтому такие вычисления не гарантиру ют позитивного 
резу льтата когда социальные отчисления полностью обеспечивают 
необходимые пенсионные выалаты. Однако, если такой обеспечен
ности не окажется, полученные результаты дадут оценку ожидае
мого дефицита.

7.3. Информационный менеджмент и корпоративные системы

Использование у преждающих методов у правления на базе вла
дения информационной ситуацией -  одно из основных условий 
обеспечения нормального процесса функционирования государ
ственных учреждений Динамика их экономического состояния 
требует все большего количества оперативной и достоверной ин
формации для своевременного принятия решений административ
но-управленческим персоналом и порождает ряд новых проблем 
управления информационными ресурсами.

Решение таких проблем практически невозможно без широкого 
применения современных компьютерных технологий и систем. 
Применение их наиболее эффективно в у правлении субъектами хо
зяйствования. имеющими сложну ю интегрированну ю организаци
онную и фу нкциональную структуру. Это в равной степени отно
сится к Фонду социатьной защиты населения (далее - Фонд) с трех
уровневой системой управления и разветвленной сетью городских 
и районных отделов

Корпоративная система. Создание единой корпоративной ав
томатизированной информационной системы у правления Фондом - 
акту альная задача, требулощая значительных ресурсных, временных 
и интеллекту альных затрат.

Под корпоративной системой крупной организационной 
структуры, какой является Фонд, понимается специализированная 
совокупность административных, экономических, математических, 
социологических и других методов, программных и технических



(аппаратных) средств, а также квалифицированного персонала, 
осуществляющего сбор, обработку и предоставление оперативной и 
достоверной информации руководству этой стру ктуры и руководи
телям структурных подразделений для принятия компетентных 
управляющих решений и контроля их выполнения

К числу наиболее важных причин, обусловливающих необхо
димость создания единой корпоративной автоматизированной ин
формационной системы Фонда, следу ет отнести следу ющие:

• выполнение таких жизненно важных для ФСЗН фу нкций, как 
создание и ведение единой информационной базы данных ата- 
тслыциков Фонда на областном и республиканском уровнях, обес
печение достоверности информации о плательщике за счет пере
крестного логического контроля, предоставляемой плательщиком, 
другими организациями (Министерство внутренних дел, Мини
стерство по налогам и сборам и др.) и собираемой районным отде
лом информации, невозможно обеспечить имеющимися автомати
зированными средствами на у ровне райотделов, а на областном и 
центратьном уровнях эти фу нкции не автоматизированы

По этой причине сроки, в течение которых ру ководство Фонда 
получает объективнуто информацию о собираемости средств, рас
тянуты. что, в свою очередь, не позволяет разрабатывать общую 
стратегию планирования посту пления средств, не дает оперативной 
и объективной картины,

• введение в республике системы персонифицированного (ин
дивиду атьного) учета страховых взносов значительно увеличило 
нагрузку на Фонд и объемы обрабатываемой информации;

• в реализации контрольной фу нкции Фонда одно из центрать- 
ных мест занимает проверка правильности перечисления работода
телями отчислений страховых взносов На уровне районных отде
лов проведение проверок занимает около 75% времени инспекторов 
(а число последних составляет примерно 85% всех сотрудников 
Фонда). Вместе с тем. по отчету за 2000 г. около 45 тыс. проведен
ных проверок принесли дополнительно не очень большие суммы 
Создание автоматизированной системы мониторинга и анатиза си
туации с платежами позволило бы более адресно определять объек
ты первоочередных проверок и за счет этого повысить эффектив
ность контрольных мероприятий;

• в работе Фонда уже используется ряд автоматизированных 
систем (в частности. АРМ районного инспектора. АСУ ПУ и др )
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Эффективность их функционирования можно повысить путем 
вклю чения в едину ю информационную среду ФСЗН и тесной инте
грации с дру гими, в том числе вновь вводимыми автоматизирован
ными системами и информационными ресурсами Фонда.

С момента появления первых компьютеров одной из наиболее 
важных сфер их применения было организационное управление.

В этом смысле создание и внедрение КАИС - не принципиаль
но новый процесс. Речь идет об очередном витке автоматизации на 
основе применения новой техники и технологий, на котором не 
должен отрицаться ранее накопленный опыт.

Одна из главных отличительных особенностей этого очередно
го витка заключается в том, что внедрение компьютеров, цифровых 
систем связи и ассоциированных с этой техникой технологий затра
гивает практически все аспекты деятельности ФСЗН и доходит 
бу квально до каждого рабочего места.

Автоматизация и информационный менеджмент. Наиболее 
существенные стартовые позиции современного этапа автоматиза
ции кратко можно охарактеризовать следующим образом.

1. Организационное управление в целом и в ФСЗН, в частно
сти, получило на каждом рабочем месте мощный инструмент обра
ботки 1шформации в виде персональных ЭВМ. широкого набора 
периферийных устройств, а также программного обеспечения. С их 
помощью появилась возможность оформления информации в крат
чайшие сроки (насколько это позволяют возможности человека) и в 
разнообразных удобных для восприятия формах, а также возмож
ность автоматизировать ряд ру тинных операций.

2. Компьютерные сети еоздати чрезвычайно полезную физиче
скую среду для очень быстрого перемещения информации и бес
прецедентные возможности для ее тиражирования.

3. На всех у ровнях у правления появилась возможность созда
ния и эффективного использования электронных хранилищ инфор
мации. По сравнению с традиционными хранилищами, такими, как 
архивы, электронные имеют два важнейших преиму щества:

* электронное хранилище позволяет значительно упростить и 
ускорить доступ к информации:

• при правильной организации формы хранения информации 
можно автоматизировать многие операции по ее обработке.

Например, электронный массив детатизированных данных (не 
просто массив доку ментов, а совоку пность разделенных элементов
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данных, снабженных определенными атрибутами) позволяет авто
матически или пол>автоматически переоруктурировать их нуж
ным образом (выбрать нужный информационный срез), чтобы ре
шить конкретну ю аналитическую задачу.

На основе использования преиму ществ электронных хранилищ 
информации появилась возможность использовать большие объемы 
информации не только для целей (долгосрочного или сравнительно 
долгосрочного) планирования, но и для целей оперативного управ
ления. Ранее использование больших массивов данных сдержива
лось высокой тру доемкостью их анализа.

Кроме того, в современных корпоративных хранилищах может 
регистрироваться и накапливаться информация не только об обтлк- 
те у правления и управленческих воздействиях, но и о том, как 
функционировала сама система управления Другими словами, 
возможно, детально фиксировать в доку ментальных и числовых 
структурах технологический опыт системы, который сегодня 
накапливается, г.лавным образом, в памяти и профессиональных 
навыках работников этой системы. Это могут быть сведения о ре
альных информационных связях, маршрутах прохождения доку
ментов. хронометражи технологических операций и многие другие 
данные.

Исследования показывают, что оптимизация технологии фу нк
ционирования многих систем управления на основе новых научных 
методов (в том числе количественных) зачастую сдерживается не 
отсутствием формального аппарата и программ анализа и оптими
зации, а сложностью и трудоемкостью полу чения реальных данных
о функционировании системы (сегодня это возможно, и то не все
гда, только через опрос сотрудников и анализ доку ментов).

Накапливаемую в электронных хранилищах технологическу ю 
информацию следует рассматривать как важнейший ресурс для по
вышения эффективности технологических процессов и процессов 
управления в ФСЗН и их оптимизации. Как у же отмечаюсь, внед
рение в управление технических средств автоматизации и новых 
технологических приемов - процесс перманентный. В нем можно 
отмечать только определенные волны, вызванные появлением но
вых классов техники и сформированных под эту технику техноло
гических моделей

Волна последнего десятилетия опирается, прежде всего, на 
мощные персональные компьютеры и сети таких компьютеров В

194



ее движении можно выделить этапы с характерной расстановкой 
акцентов Как правило, на начальном этапе наибольшее внимание 
уделяется технике. Так. появление ПЭВМ, их новые возможности, 
быстрый рост вычислительной мощности при одновременном сни
жении стоимости, расширение ассортимента программных средств 
вызвали стремление большинства предприятий и организаций за
менить парк имеющихся у них компьютеров и оснастить персо
нальными компьютерами рабочие места, а не только вычислитель
ные центры В это вкладывалась основная часть финансовых 
средств.

На этом первом этапе обновление информационной технологии 
происходило, главным образом, за счет внедрения нового оборудо
вания - в основном компьютеров и локальных сетей. Основными 
задачами были автоматизация рутинных операций, массовый пере
ход к электронной обработке и хранению информации

К настоящему времени начальный этап технического оснаще
ния в основном завершен. Подразделения и рабочие места ФСЗН 
оснащены персональными компьютерами и другой оргтехникой, 
большая часть вычислительной техники закупается сегодня для за
мены и модернизации устаревшей. Результаты данного этапа без
условно. положительны, важнейший из них - возросшая компе
тентность персонала в вопросах применения вычислительной тех
ники для решения задач Фонда и задач управления

Вместе с тем. практика показала у же не только специалистам, 
но и широкому кругу работников сферы у правления сложность и 
нстривиальность задач автоматизации этой сферы Сегодня мало 
кто станет отрицать, что компьютерное оснащение рабочих мест 
само по себе не способно существенно повысить эффективность 
управления и эффективность деятельности организации в целом.

Но. с другой стороны, оно создает для этого необходимую ос
нову Сегодня главный акцент в процессах автоматизации управле
ния делается уже не на технику, а на технологические аспекты. 
Прежде всего - это частные технологии, связанные с документаци
онным обеспечением управления на всех его у ровнях Дру гое важ
ное направление - технологии коллективной работы с документа
ми.

Необходимый информационный базис для этих технологий за
кладывается путем создания информационных хранилищ, в которых 
концентрируется информация, рассредоточенная на рабочих местах
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на первом этапе. Как правило, эти технологии внедряются путем 
создания интегрированных информационно-технологических си
стем, для обозначения которых часто используют термин корпора
тивная система.

Подводя итог раздела, отметим, что информационный менедж
мент любой предметной области должен базироваться па корпора
тивной автоматизированной информационной системе этой пред
метной области.

Корпоративные автоматизированные информационные си
стемы. Корпоративная автоматизированная информационная си
стема (КАИС) Фонда социальной зашиты населения - иерархиче
ская организационно-техническая система включает

•людские ресурсы (персонал, организационное управление, 
службу сопровождения);

• информационные ресурсы;
• коммуникационную инфраструкту ру;
• информационно-технологические ресурсы, а именно, обеспе

чение следующих основных видов:
- организационного;
- научно-методического:
- интеллектуального:
- доку ментационного;
- лингвистического;
- программного;
- аппаратного.
Иерархическая организационно-техническая система предна

значена для:
• решения основных задач Фонда;
•управления Фондом с широким применением современных 

информационных технологий и средств автоматизации.
Поскольку большая часть работы Фонда его стру кту рных под

разделений и сотрудников связана с обработкой информации, бу
дем считать, что цели, задачи и функционирование КАИС ФСЗН 
совпадают с целями, задачами и функционированием ФСЗН с точ
ностью до некоторых социатьных. финансовых, административно - 
хозяйственных аспектов, не связанных с информационными техно
логиями. равно как и с основной деятельностью.

Цели создания системы. Главная цель создания и внедрения 
КАИС ФСЗН состоит в том. чтобы повысить эффективность Оея-
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щельности Фонда и снизить трудовые, временные и материальные 
)ат/юты на ее осуществление за счет (главным образом):

• совершенствования технологических процессов обработки 
информации;

• оптимизации информационных ресу рсов Фонда и организации 
эффективного оперативного досту па к ним сотрудникам и клиен
там Фонда;

•автоматизации рутинных операций обработки информации и 
перемещения (электронных) доку ментов

Одна из главных исходных посылок в форму лировании основ
ных путей достижения поставленной цели заключается в том. что 
большая часть деятельности Фонда может быть представлена как 
совокупность технологических процессов обработки информации 
(рис 9.5). Информация является как основным сырьем, так и ос
новным проду ктом деятельности Фонда. Следовательно, с точки 
зрения создания КАИС, наиболее существенная роль в достижении 
поставленных целей - оптимизация технологических процессов об
работки информации, а также самой информации в форме инфор
мационных ресурсов.

Совершенствование информацнонно-технологичсской состав
ляющей деятельности Фонда должно рассматриват ься в различных 
аспектах Исходя из этого, более детальное содержание целей со
здания КАИС можно сформулировать следующим образом.

В организационно-методическом плане:
• улучшить у правляемость за счет у порядочения у правляющих 

воздействий, контроля исполнения заданий, информационных по
токов в Фонде;

• обеспечить прозрачность и контролируемость технологиче
ских процессов обработки информации;

• повысить эффективность и качество управления путем ин
формационной поддержки принятия решений должностными ли
цами;

• снизить у щерб от ошибочных действий ру ководителей и со
трудников;

• повысить производительность труда и качество работы со
трудников за счет предоставления им эффективно организованного 
информационного обслу живания. оптимизации должностных пози
ций и применения более эффективных технологических схем и ме
тодик
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В техническом плане:
• автоматизировать рутинные операции обработки информации 

по всем направлениям деятельности Фонда;
• минимизировать затраты трудовых, временных и финансовых 

ресурсов на выполнение технологических операций;
• в максимально возможной степени реализовать электронные 

формы документооборота;
•интегрировать компоненты информационных систем, уже экс

плуатирующихся в Фонде, в едину ю информационнуюю среду, ори
ентированную на потребности должностных лиц всех уровней 
управления, структурных и функциональных подразделений и со
трудников;

•использовать типовые технические и программные решения, 
их тиражирование в отделениях и подразделениях Фонда, обеспе
чить высоку ю степень их системной интеграции и межсистемного 
взаимодействия.

В плане коммуникаций:
• обеспечить высокоскоростной обмен информацией между 

подразделениями Фонда на основе использования вычислительных 
сетей, а также обмен информацией с внешними поставщиками и 
потребителями информации;

• ускорить выполнение технологических операций за счет 
ускорения обмена данными между подразделениями, а также ком
понентами информационных ресу рсов;

• обеспечить высоку ю степень безопасности информации;
• вывести на качественно новый уровень информационное 

обеспечение внешних потребителей - работодателей, нанимателей, 
граждан.

В целом внедрение Корпоративной автоматизированной ин
формационной системы будет способствовать и создаст необходи
мые организационно-технические условия:

• повышения посту плений страховых взносов за счет внедрения 
эффективной системы их персонифицированного учета;

• снижения трудовых, временных и материальных затрат на 
осуществление деятельности Фонда;

• повышения доходной части бюджета Фонда (в частности, пу
тем более точно определяемых объектов проверок);

• осу ществления на качественно новом у ровне взаимодействия 
как подразделений и отделений Фонда так и Фонда с государ-
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ственнымн органами у правления, партнерами, клиентами, гражда
нами

Общие требования к  системе. Система должна обладать сле
дующими характеристиками:

• масштабность - возможность моду льного наращивания систе
мы в рамках унифицированной архитектуры, в том числе на раз
личных аппаратных платформах;

• открытость - возможность расширения системы и ее интегра
ции с дру гими информационными системами:

• производительность - возможность максимальной обработки 
информации в единицу времени:

• оперативность - возможность работы в режиме on-line для 
осуществления мобильного доступа к информационным ресу рсам и 
достоверного отражения теку щего финансового состояния Фонда:

• поддержка механизма транзакций - способность системы под
держивать логическу ю целостность базы данных при одновремен
ной работе многих пользователей, а также в слу чае сбоев и аварий;

• защита данных - способность восстановления данных при фи
зическом разру шении аппарату ры баз данных:

• надежность - способность нормального функционирования в 
условиях сбоев и отказов компонентов аппаратного обеспечения 
системы:

• безопасность - многоу ровневый контроль доступа к функциям 
и объектам (ресу рсам) системы и у странение несанкционированно
го досту па к данным;

• эффективность - улучшение экономических и других целевых 
показателей автоматизиру емого объекта.

Персонал. Со стороны КАИС в целом к персоналу предъявля
ются следующие основные требования:

• высокий уровень профессиональной подготовки и достаточ
ный уровень квалификации в области информационных техноло
гий;

• стремление и готовность к повышению квалификации:
• соблюдение тру довой и технологической дисциплины.
С другой стороны, технические и технологические средства 

КАИС создаются для обеспечения эффективной деятельности пер
сонала. а не наоборот, и поэтому следует у делить особое внимание 
соблюдению требований персонала к техническим компонентам 
системы, таких, как:
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• удобство использования технических и программных средств.
• единство основных решений по реализации интерфейсов;
• предсказуемость поведения компонентов системы;
• исчерпывающее и удобное в использовании описание струк

туры и функционирования всех технических и технологических 
компонентов КАИС.

Квалификация в достаточной степени обеспечена исчерпыва
ющей информацией о КАИС.

Информационные ресурсы. В требованиях к информацион
ным ресурсам следует выделить две основные составляющие, а 
именно:

требования к содержанию информации и технологические 
требования

к форме.
С содержательной точки зрения, данные должны быть:
• достоверны;
• актуатьны. Актуальность означает в данном случае, что со

держание данных адекватно времени запроса: следовательно, дан
ные в информационном ресурсе Фонда должны обновляться как 
можно скорее после их обновления в источнике информации либо 
непосредственно в момент этого обновления.

С технологической точки зрения форма информационного ре
сурса должна у довлетворять следу ющим требованиям:

• технологичности - возможности эффективной обработки раз
личными технологическими компонентами КАИС;

• информативности - компоненты информационного ресурса 
должны содержать форматьну ю логическую и технологическу ю 
информацию, обеспечивающу ю эффективну ю и бесконфликтну ю 
обработку содержательной части данных, как человеком, так и про
граммными компонентами КАИС;

• технологической безопасности формы во времени - компо
ненты информационного ресу рса с длительным жизненным циклом 
следует хранить в такой форме, которая обеспечит полную сохран
ность информации в течение многих лет и возможность ее прочте
ния и обработки спустя много лет современными тому моменту 
программны ми средствами;

• предсказуемости логической структуры и форматьного опи
сания - компоненты информационных ресу рсов должны быть орга
низованы так, чтобы знание структуры и форматьного описания ча-

200



сти информационного ресурса позволило пользователю работать с 
другими частями этого ресурса:

• независимости от аппаратно-программных платформ и нена
дежных систем обработки4

Общим в содержательном и технологическом аспектах являет
ся требование непротиворечивости информации. Содержательная 
непротиворечивость обеспечивается организационными мерами.

Чтобы исключить возможность несовпадения данных по тех
ническим причинам, следует стремиться к обеспечению един
ственности физической формы су ществования элемента данных 
при одновременном обеспечении возможности его многократного 
логического вхождения в различные информационные структуры.

Коммуникационная инфраструктура. В идеале коммуника
ционная инфраструктура должна быть незаметна для персонала, 
удовлетворяя следующим основным требованиям

• полноте - обеспечению связи между всеми взаимодействую
щими компонентами КАИС и технической возможности доступа к 
любому компоненту информационных ресурсов Фонда из любой 
точки территориального размещения структурных элементов Фон
да:

• достаточной пропу скной способности каналов передачи дан
ных;

• надежности;
• безопасности.
Автоматизированные технологические компоненты. Авто

матизированные технологические компоненты должны соответ
ствовать таким основным требованиям:

• функциональной полноте - выполнению (и автоматизации в 
возможной степени) всех специфицированных фу нкций компонен
та;

• эффективности - улучшению экономических и других целе
вых показателей системы;

• производительности - возможности максимальной обработки 
информации в единицу времени;

* Под ненадежными здесь понимаются такие системы обработки информации, которые не обеспечивают 
Достаточную степень открытости, стабильности форматов данных, их переносимости и сохранности данных 
•  течение многих лет. С этоП точки трения ненадежными мотаю считать, например, большинство широко
" п,ользуемых программны\ прод)тстов фирмы Microsoft
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• оперативности - возможности работы в режиме on-line для 
осуществления мобильного доступа к информационным ресурсам и 
достоверного отражения текущего их состояния;

• поддержки коллективной работы - способности системы под
держивать взаимодействие многих пользователей при работе с од
ним и тем же компонентом информационного ресурса.

Надежность и безопасность. Общие требования к надежности 
и безопасности:

• защита данных - способность восстановления данных при фи
зическом разрушении аппарату ры баз данных.

• надежность - способность нормального функционирования в 
условиях сбоев и отказов компонентов аппаратного обеспечения 
системы.

• безопасность - многоу ровневый контроль досту па к фу нкциям 
и объектам (ресурсам) системы и предотвращение несанкциониро
ванного доступа к данным.

Развитие. Для обеспечения дальнейшего развития и модерни
зации, система должна отвечать следующим требованиям:

• масштабности - возможности модульного наращивания си
стемы в рамках у инфицированной архитекту ры. в том числе на раз
личных аппаратных платформах;

• открытости - возможности расширения системы и ее интегра
ции с другими информационными системами.

Функциональное обеспечение. Корпоративная автоматизиро
ванная информационная система должна обеспечить:

• комплексну ю автоматизацию фу нкций, связанных с деятель
ностью Фонда:

• электронну ю связь центрального аппарата у правления с реги
ональными управлениями п отделами Фонда, вышестоящими 
учреждениями и другими государственными и негосударственны
ми республиканскими учреждениями;

• ведение баз данных по различным аспектам деятельности 
Фонда:

• информационное обслу живание ру ководства, администрации 
и специалистов центрального аппарата областных у правлений и 
районных отделов Фонда.

Основная цель - достижение существенного повышения опера
тивности управления Фондом в целом, оптимизации технологии и 
качества работы каждого из подразделений Фонда, обеспечения
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высокой эффективности принятия решений в процессе управления 
финансовыми ресурсами

Функционирование КАИС ФС'ЗН предусматривается на трех 
уровнях. Функциональные подсистемы КАИС Фонда представле
ны. Рассмотрим функционатьную начинку подсистем КАИС.

1. Автоматизированная информационная система цен
трального аппарата включает в себя следу ющие фу нкциональные 
подсистемы:

1) АИС руководителя, реализующего следующие функции:
• анализ проекта бюджета Фонда, сметы расходов на содержа

ние Фонда, отчета о выполнении бюджета и сметы (в том числе и 
по территориальным бюджетам):

• анализ расходования средств на выплату пенсий, пособий, са
наторно-курортное лечение и оздоровление, иные вы т э т ы  по гос
ударственному социальному страхованию, финансируемые Фон
дом;

• анализ состояния капитализированных средств Фонда;
• анализ задолженности плательщиков Фонду (управлению 

Фонда):
• анализ контрольно-ревизионной деятельности;
• анализ формирования и состояния резервных средств Фонда;
• анатиз кадрового состава Фонда (в том числе и по территори

альным организациям);
• ведение деловой переписки и оценка исполнения документов;
• анализ формирования и расходования средств Фонда на пред

ставительские цели
2) Учет и финансирование:
• учет посту пления денежных средств с разбивкой по статьям (в 

том числе и в валюте):
• учет материальных ценностей в подотчете:
• учет расчетов с персоналом;
• ведение договоров на материально-техническое снабжение и 

учет их исполнения:
• учет основных средств:
• учет резервных средств Фонда и капитализируемых денежных 

средств:
• сводная аналитическая отчетность по Фонду;
• формирование бухгалтерской статистической отчетности
3) Планирование и учет:
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• формирование прогнозных и плановых показателей бюджета 
и сметы расходов Фонда (в разрезе регионов и отраслей).

• учет выполнения бюджета Фонда:
• оперативная корректировка плана бюджета Фонда;
• планирование и оценка фактического состояния доходов от 

капитализации средств Фонда (учет накопленных средств):
• планирование и учет заимствованных средств для выполнения 

бюджета:
• учет лицензирования и экономической эффективности дея

тельности по доставке пенсий и пособий, подготовка лицензий;
• формирование штатного расписания центрального аппарата.
• формирование фонда экономического стиму лирования Фонда 

и учет его использования
4) Ревизию и контроль:
• контроль поступления страховых взносов и других платежей 

на социальное страхование;
• формирование плана и графика проведения проверок;
• у чет проведения проверок и формирование финансовых санк

ций:
• анализ актов проверок и выявленных нарушений;
• анализ целевого использования средств фонда центральным 

аппаратом, управлениями и отделами Фонда
5) Социальное страхование:
• формирование планов по методологическому обеспечению 

правильного исчисления страховых платежей и контроль над ис
полнением;

• учет поступления страховых взносов и других платежей на 
социатьное страхование;

• учет перевода пенсий выехавших за границу
6) персонифицированный учет:
•формирование планов по методологическому обеспечению 

индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 
лиц и контроль их исполнения;

•ведение централизованного архива электронных документов 
персонифицированного учета;

• оценка состояния индивидуальных лицевых счетов застрахо
ванных:

• формирование сводной аналитической отчетности,
• формирование и у чет страховых свидетельств.
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7) Юридическое обеспечение:
• ведснне банка данных нормативно-правовых актов;
• анализ деловой переписки и контроль на соответствие норма

тивно- правовым актам.
8) Управление переиначим:
• ведение картотеки личных карточек;
• учет движения кадров:
• учет и оформление отпусков:
• учет пенсионеров;
• учет трудовой дисциплины:
• учет поощрений и награждений.
9)Делопроизводство и контроль исполнения:
• ведение делопроизводства:
• контроль исполнения документов:
• учет и контроль исполнения заявок на подготовку, и размно

жение доку ментов и бланков.
• учет обращений граждан.
2. Для примера рассмотрим автоматизированную инфор

мационную систему областного Ташкентского городского 
управ.ления, объединяющая такие функциональные подсистемы, 
как:

1) АИС руководителя:
• анализ проекта бюджета у правления Фонда сметы расходов 

на содержание у правления Фонда, отчета о выполнении бюджета и 
сметы (в том числе и по территориальным бюджетам);

• анализ расходования средств на выплату пенсий, пособий, са- 
наторно-ку рорлное лечение и оздоровление, иные выплаты по гос
ударственному социальному страхованию, финансируемые Фон
дом;

• анализ состояния капитализированных средств Фонда на тер
ритории области;

• анализ задолженности плательщиков.
• анализ формирования и состояния резервных средств Фонда в 

области;
• анатиз кадрового состава у правления Фонда (в том числе и по 

территориальным организациям):
• ведение годовых и квартатьных планов у правления:
• ведение деловой переписки и оценка исполнения доку ментов.
2) Учет и финансирование:
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• учет поступления денежных средств с разбивкой по статьям (в 
том числе и в валюте):

• формирование картотеки заявок и учет расходов на выплату 
пенсий, пособий в соответствии с представляемыми заявками;

• учет расчетов с персоналом,
• учет материальных ценностей в подотчете:
• ведение договоров на материально-техническое снабжение и 

учет их исполнения;
• учет основных средств;
• учет резервных средств фонда и капитализируемых денежных 

средств;
• сводная анатигическая отчетность по управлению Фондом;
• формирование бухгаттерской статистической отчетности.
3) Планирование и учет.
• формирование плановых показателей бюджета и сметы рас

ходов управления Фонда с разбивкой по районам;
• учет выполнения бюджета управления Фондом (баланс дея

тельности по работе со страховыми средствами);
• учет доходов от капитатизацин средств управления Фондом;
• учет средств, возмещаемых из бюджета:
• учет средств, поступающих в порядке взаимозачета (дебито

ры);
• оперативная корректировка плана бюджета управления;
• планирование и учет заимствованных средств для выполнения 

бюджета:
• учет затрат по доставке пенсий и пособий:
• учет средств на оздоровление;
• учет векселей;
• формирование штатного расписания управления;
• формирование фонда экономического стиму лирования и у чет 

его использования.
4) Социальное страхование:
• формирование отчетности управления (в том числе сводная 

форма №1 «Фонд»):
• учет посту пления страховых взносов и дру гих платежей на 

социатьное страхование.
• учет расходов на выплату пособий на погребение;
• учет отчетности плательщиков по форме №1 «Фонд»;
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• анализ банка данных (картотеки) плательщиков страховых 
взносов

5) Персонифицированный учет
• формирование банка данных персонифицированного учета;
• оценка состояния индивидуальных лицевых счетов застрахо

ванных.
• формирование аналитической отчетности
6) Управление персоналом:
• ведение картотеки личных карточек:
• учет движения кадров.
• учет и оформление отпусков.
• учет пенсионеров;
• учет трудовой дисциплины;
• учет поощрений и награждений.
7) Делопроизводство и контроль исполнения:
• ведение делопроизводства
• контроль исполнения документов.
• учет и контроль исполнения заявок на подготовку, и размно

жение документов и бланков;
• учет обращений граждан.
3. Автоматизированная информационная система город

ского и районного отделов, содержащая перечисленные ннже под
системы

1 )АИС руководителя:
• анализ посту пления взносов и других платежей на социальное 

страхование (по району);
• ведение годовых и квартальных планов отдела.
• формирование графика проверок плательщиков по району.
• ведение деловой переписки и оценка исполнения доку ментов
2) Социальное страхование:
комплекс «Ведение картотеки плателыциков»:
• регистрация плательщика (первичная обработка данных о 

плательщиках и оформлении регистрации);
• анализ банка данных (картотеки) плательщиков страховых 

взносов;
комплекс «Банк»:
• обработка банковских выписок о посту плении страховых 

взносов;
• разноска выписок по видам поступлении;
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• учет передачи посту пивших средств в областное управление;
комплекс «Учет поступления страховых взносов»:
• учет посту пления страховых взносов (в том числе учет посту 

пивших и отправленных сумм по авизо-поручениям, учет выстав
ленных и оплаченных инкассовых распоряжений),

• учет посту пления недоимок по страховым взносам;
• учет благотворительных взносов, посту пающих от физиче

ских и юридических лиц (на основании данных области);
• учет суммы превышения расходов, фактически произведен

ных на государственное социальное страхование, над суммами 
начисленных страховых взносов за отчетный период по платель
щикам и их финансирования;

• учет доплат за путевки:
• учет запрошенных и выплаченных сумм дотаций плательщи

кам;
• учет сумм поступлений от финансовых учреждений в счет по

гашения финансовых санкций за несвоевременное или неполное 
выполнение обязательств перед Фондом:

• у чет добровольных взносов (на основании данных области);
• учет выста&тенных платежей плательщиков, находящихся на 

картотеке(картотека № 2):
• учет других перечислений;
комплекс « Отчетность»:
• учет отчетности плательщиков по форме №1 «Фонд»;
• формирование отчетности райотдела (сводная форма №1 

«Фонд», ежемесячный мемориальный ордер, форма № 3 и т д.);
комплекс «Формирование, учет и выдача справок об уплате 

страховых взносов» (в том числе и при регистрации).
3) Персонифицированный учет:
• оценка состояния индивиду атьных лицевых счетов застрахо

ванных:
• формирование индивидуального лицевого счета плательщика.
• формирование отчетности по обработке первичных входных 

документов;
• изготовление и выдача страховых свидетельств.
4) Делопроизводство и контроль исполнения:
• ведение делопроизводства:
• контроль исполнения документов:
• у чет выдачи справок о состоянии расчетов по плательщикам:
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• учет обращений граждан

Информационное обеспечение. Классификация компонен
тов информационных ресурсов. С технологической точки зрения, 
а именно с позиций и для целей проектирования КАИС, компонен
ты информационных ресу рсов (во многих случаях это документы) 
целесообразно классифицировать по следу ющим основным крите
риям:

• частоте использования.
• длительности жизненного цикла:
• числу потребителей;
• числу целей использования (в технологическом смысле);
• степени строгости требований потребителей к форме;
• степени стру кту рированности;
• изменчивости стру кту ры;
• массовости (количеству компонентов ресурса одного типа).
В зависимости от позиционирования компонента информаци

онного ресурса в приведенной системе координат могут суще
ственно различаться способы и формы представления информации, 
формы хранения и использования, технологии создания и обработ
ки.

Несмотря на то. что компонент информационного ресурса в 
принципе может позиционироваться в любой точке восьмимерного 
1фостранства. задаваемого у казанной выше системой координат, 
практический интерес представляют несколько подпространств. 
Документы, ориентированные на одного потребителя (или узкий 
круг потребителей) с нестрогими требованиями к форме, а также 
документы с коротким жизненным циклом.

Дтя таких доку ментов (технологическая) форма не играет су
щественной роли, а технология их создания зависит от массовости: 
для одиночных документов обычно выбирается автором исходя из 
ситуации, а для массовых документов, как правило, выбирается 
технология, минимизирующая трудовые и другие затраты.

Массовые документы (или другие совокупности данных) с 
жесткой постоянной структурой. В Фонде таковыми являются, 
например, данные о застрахованных лицах, данные персонифици
рованного учета.

Дтя таких элементов информационного ресурса наиболее 
Удобно и проду ктивно использовать хранение в базах данных и
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ориентироваться на использование СУБД в процессах создания, со
провождения и использования.

Документы с одной целью использования (или группой техно
логически однотипных целей). Для таких доку ментов цели их ис
пользования обычно дикту ют формы и технологии Например, если 
с о в о к у  п н о с т ь  доку ментов создается только для печатного издания, 
то для этой цели разумно использовать издательску ю систему.

Массовые документы с изменчивой структурой средней 
степени «жесткости». К этой категории относится правовая, 
нормативно - справочная, организационно-распорядительная ин
формация и, в целом, значительная часть всего документационного 
обеспечения

Во многих слу чаях документы этой категории имеют длитель
ный жизненный цикл, используются многими потребителями для 
различных целей, в том числе технологических. Проблема эффек
тивного создания, сопровождения и многоцелевого использования 
информационных ресурсов данного типа не решается сегодня на 
основе применения типовых программных средств (таких, как 
СУБД, текстовые процессоры и другие компоненты офисного про
граммного обеспечения).

Предлагаемое в настоящей концепции решение данной про
блемы базируется на оригинальной технологии, основанной на ло
гической и фу нкциональной разметке данных, \УеЬ-технология\ 
досту па к ним. Для целей проектирования КАИС электронные ин
формационные ресурсы ФСЗН по форме (форматам) их хранения 
целесообразно разделить на следующие основные гру ппы:

1) нерегламентированные;
2) строго регламентированные с жесткой регу лярной структу 

рой;
3) регламентированные с гибкой стру кту рой
Нерегламентированные компоненты информационных ресур

сов создаются любыми технологическими средствами и хранятся в 
любых форматах. К достоинствам этой гру ппы можно отнести сле
дующее:

• свободу выбора оформительских средств представления ин
формации;

• отсутствие необходимости следовать стандартам и правилам 
оформления доку ментов (в технологическом смысле);
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• возможность представления любых данных, насколько это 
позволяют современные программные средства

Вместе с тем, нерегламентнрованные форматы компонентов 
информационного ресурса обладают рядом существенных недо
статков:

• невозможностью применения у нифицированных форм и спо
собов хранения информации;

• невозможностью применения унифицированных способов 
представления информации потребителю: в частности, если доку
мент создан с помощью некоторой специализированной програм
мы. не входящей в базовый состав программного обеспечения 
КАИС, то нет гарантии, что дру гой пользователь сможет ознако
миться с этим доку ментом;

• невозможностью (в общем случае) автоматизированной или 
автоматической обработки данных основными подсистемами 
КАИС Ф О Н

Учитывая перечисленные недостатки, следует рекомендовать 
создание в нерегламентированной форме таких документов, кото
рые имеют короткий жизненный цикл и не предназначены для по
требления многими пользователями и для различных целей. В то 
же время ну жно отметить, что в нерегламентированной форме уже 
существу ет значительная часть информационных ресу рсов ФСЗН.

При проектировании КАИС следует учитывать этот фактор и 
стремиться включить су ществу ющие доку менты в единое инфор
мационное пространство, предусматривая для этого соответству ю
щие программные компоненты. Однако для целей будущего ис
пользования желательно перевести значимые информационные ре
сурсы в форму, обеспечивающу ю их высокотехнологичное много
целевое использование, а именно в одну из рассматриваемых далее 
групп

Строго регламентированная форма с жесткой регулярной 
структурой целесообразна для создания таких информационных 
ресу рсов, как сведения о плательщиках, данные персонифициро
ванного у чета и другие данные, для которых определены и неиз
менны четкие состав и порядок следования элементов

Для хранения таких данных наиболее удобно и эффективно 
применение форматов баз данных. Ввод и редактирование инфор
мации целесообразно осу ществлять посредством интерфейсов спе-
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анализированных приложений в составе фу нкциональных подси
стем КАИС.

Регламентированная форма с гибкой структурой предназна
чена для хранения данных, структура и порядок которых могут из
меняться от доку мента к доку менту.

Для хранения элементов доку мента данной категории невоз
можно или нерационально использовать формат записей базы дан
ных5.

В то же время чрезвычайно важно обеспечить хранение многих 
документов данной категории в форме, обеспечивающей унифици
рованный доступ (в том числе к отдельным компонентам докумен
тов) и высокотехнологичное многоцелевое использование (напри
мер, показ с помощью системы визуатизации или публикацию с 
помощью системы публикации доку ментов)

Для решения этой проблемы целесообразно использовать тех
нологии, основанные на логической рахметке документов

Единое информационное пространство н информационные 
хранилища. Для эффективного информационного обеспечения 
решения основных задач Фонда и задач у правления Фондом в 
КАИС должно быть реализовано единое информационное про
странство ФСЗН с обеспечением надежного оперативного досту па 
сотрудников и клиентов Фонда к любой информации, которая 
определена для него (сотру дника или клиента) как разрешенная пу 
тем установления соответству ющих прав досту па и полномочий. 

Единое информационное пространство ФСЗН:
•система информационных хранилищ;
•единая система классификации и кодирования информации 

(лингвистическое обеспечение);
•средства (инструментальные, технологические, организацион

ные) помещения информации в хранилища (интерфейсы ввода);
•средства доступа к информации хранилищ (интерфейсы выво

да);
•средства обмена данными между хранилищами;
•средства контроля и верификации:
•средства авторизации и обеспечения безопасности, включая 

средства резервного копирования

'  Что, однако, ж  исключает возможности хранения в ЦП целого документ! или хранения в БД * стругтур" 
рованном виде части реквизитов документа, например, в виде регистрационной карточки
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Систему хранилищ образуют централизованное хранилище, 
расположенное в Центральном аппарате Фонда и поддержанное 
всеми видами обеспечения (техническое, организационное и др ), и 
локальные хранилища, расположенные в структурных и территори
альных подразделениях Фонда.

Распределение информационных ресурсов по отдельным хра
нилищам определяется потребностью в информации структурных 
(территориальных) подразделений, а также характеристиками ком
муникационной среды и может изменяться с течением времени на 
основе данных статистического анализа частоты обращений к эле
ментам данных хранилищ.

Компонентами (электронного) информационного хранилища 
могут являться:

• база данных:
• совоку пность файлов в файловой стру кту ре.
Кроме того, в системе информационных хранилищ фу нкциони

руют архивы бу мажных доку ментов, для которых в составе элек
тронных хранилищ целесообразно предусмотреть систему катало
гов.

В построении и использовании информационных хранилищ 
один из центральных - вопрос о логической структуре информа
ции

Наиболее распространен на практике подход, основанный на 
жесткой фиксации логической стру ктуры информационного ресур
са в соответствии с выбранным порядком критериев структуриро
вания (например, по тематике доку ментов или их источникам). Та
кая схема работоспособна и эффективна если состав и порядок 
критериев структу рирования информации потребителями совпада
ет с составом и у порядочением критериев стру ктурирования, при
менявшимися на этапе проектирования логической структуры хра
нилища и его независимых элементов. Практика показывает, что 
такое соответствие достигается далеко не всегда.

Потребность пользователя зачастую состоит в том. чтобы по
лучить информацию из хранилища, интегрированную и структури
рованную в соответствии с его системой критериев, которая может 
не совпадать (иногда кардинально) с системой струлстурирования. 
использованной при создании информационного ресурса.

Одно из решений проблемы состоит в том, чтобы хранить ин
формацию в виде однородных массивов, структурирование кото
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рых выполняется непосредственно в момент запроса потребителя 
предназначенными для этого программными средствами.

Технически хранилища обеспечиваются выделением серверов 
(серверы баз данных, файл-серверы. Web-ссрвсры). подключенном 
к сетям, установкой необходимого программного обеспечения.

Организационно хранилища обеспечиваются путем определе
ния лиц. ответственных за поддержание хранилищ на должном 
уровне, и регламентированием всех процессов создания, сопровож
дения и использования информации хранилищ

Одно из наиболее важных - лингвистическое обеспечение хра
нилищ. а именно система классификации и кодирования информа
ции. В идеале каждый значимый элемент информационного храни
лища должен быть поименован и доступен для обработки компью
терными программами.

Проблема многоцелевого использовании информационного 
ресурса. В процессе осуществления основной деятельности ФСЗН 
и управления Фондом документы и другие данные существуют и 
используются в различных формах: в виде записей баз данных, в 
виде электронных доку ментов в БД и файловых стру ктурах, в виде 
бу мажных документов, как одиночных, так и сборников, и тд.

В разные моменты времени элементы данных должны суще
ствовать в различных формах и образовывать различные логиче
ские констру кции и физические формы, которые будут использо
ваться для различных целей. К числу основных из этих целей сле
дует отнести

• отображение данных на экране компьютера в форме, у добной 
для пользователя;

• печать документа на бумажный носитель;
• публикацию документа в форме гипертекста в Internet или на

CD:
• поиск информации:
• рестру ктурирование информации по заданным критериям;
• интеграцию данных и необходиму ю их обработку (например, 

статистическую).
В настоящее время для реализации каждой из этих целей суще

ствуют эффективные программные и технологические средства
Вместе с тем каждая из них реализуется с помощью этих 

средств, как правило, по отдельности В результате один и тот же 
документ обрабатывается в различных технологических цепочках.
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разными людьми и с помощью разных инструментальных средств. 
Суммарные затраты ресу рсов при таком подходе велики, что зача
стую заставляет отказываться от реализации части фу нкций либо 
привлекать дополнительные людские и (или) финансовые ресурсы. 
Например, для издания сборников нормативных документов ФСЗН 
привлекает сторонние организации, поскольку та форма в которой 
эти документы существуют в ФСЗН. не позволяет оперативно под
готовить оригинал-макет сборника без дополнительных (и доволь
но значительных) трудовых затрат.

С другой стороны, эта же форма (как правило, это доку менты в 
формате Word или других текстовых форматах) не позволяет осу
ществить Web-публикацню документов опять же без дополнитель
ных затрат. Что касается реализации рестру ктурирования информа
ции или автоматической обработки компонентов доку ментов, то 
возможности выполнения этих процеду р весьма невелики, что так
же обусловлено неприспособленностью для этого форматов доку
ментов и их разнородностью

Таким образом, удобный для создателей документов формат 
файлов оказывается малопригодным для эффективного достижения 
других целей в обработке и использовании данных.

Анализ показывает, что одна из главных причин тру дностей в 
обеспечении автоматизированной многоцелевой обработки доку
ментов состоит в том. что отдельные компоненты доку мента могут 
надежно выделяться и интерпретироваться только человеком.

Если компонент документа идентифицирован, необходимая его 
обработка во многих случаях выполняется компьютерной програм
мой. В различных технологических цепочках обработки доку мента 
одна ш  главных функций оператора как раз состоит в том, чтобы 
идентифицировать объект доку мента и применить к нему пред
определенную технологическую операцию. Невозможность авто
матической идентификации объектов приводит к тому, что значи
тельная часть технологических операций обработки доку ментов 
выполняется вручную, а одна и та же подоперация - идентификация 
объекта - выполняется человеком практически во всех технологи
ческих операциях, а значит, многократно для одного и того же до
кумента.

Одно из ключевых предложений настоящей Концепции состоит 
в применении для обработки части документов, входящих в ин
формационные ресурсы ФСЗН. технологий, основанных на логиче-
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с кой разметке данных. Суть этого подхода излагается в следующем 
парафами?

Лингвистическое обеспечение. Информационные объекты и 
модели. Информационные ресурсы ФСЗН могут быть представле
ны в виде иерархической совокупности объектов определенного 
типа. Число типов данных достаточно велико, но конечно Это дает 
возможность перечислить все информационные объекты, класси
фицировать и описать их. Любой доку мент или другая структури
рованная единица данных представима в виде спецификации (часто 
также иерархической), где указываются типы данных, которые мо
гут составлять данный объект.

Такая спецификация образует информационную модель доку
мента (или другой структурированной совокупности данных) 
Можно выделить две главные роли информационной модели доку 
мента.

С организационной точки зрения так или иначе представленная 
информационная модель регламентирует форму документа 
Например, для многих документов состав и порядок входящих в 
них реквизитов определены ГОСТом и дру гими нормативными до
кументами

С технологической точки зрения информационные модели 
необходимы дпя проектирования автоматизированных средств об
работки документов и разработки стру кту р и форматов их хране
ния. Для создания системы информационных ресурсов ФСЗН в 
форме, удовлетворяющей требованиям единого информационного 
пространства, необходимо построить единую целостную информа
ционную модель этих ресурсов.

В числе различных назначений этой информационной модели 
следует отметить, что она создаст необходимые условия, для того 
чтобы программные компоненты КАИС могли обращаться к ком
понентам информационного ресурса по их логическим именам. 
обеспечивая гем самым гибкость организации физическим формам 
хранения данных, простоту и у нификацию процедур доступа для 
компьютерных программ

Метаданные В совоку пности данных информационных храни
лищ можно выделить два их основных типа:

• содержательные;
• служебные.
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Содержательные <)анные - это те данные, ради которых созда
ются доку менты и другие информационные единицы, т.е. конкрет
ные значення всех реквизитов документа (включая текст), значения 
полей баз данных.

Служебные данные необходимы для компьютерных программ 
(а иногда и для человека), чтобы правально сформировать, обрабо
тать и отобразить содержательные данные. Часть служебных дан
ных конкретные программы использу ют для собственных целей, и 
они (данные), вообше говоря, не представляют интереса для проек
тировщиков подсистем КАИС.

Другое подмножество служебных данных описывает логиче
скую структуру информационных ресурсов и функции по обработ
ке их компонентов.

В поку пных компонентах программного обеспечения большин
ство данных этого типа «зашито» вну три программ и недоступно 
пользователю вообще либо доступно лишь квалифицированным 
программистам.

Для целей создания единого информационного пространства 
ФСЗН и реализации многих положений данной концепции более 
гибок и эффективен иной подход.

Он заключается в том, что определенная часть описаний логи
ческой стру кту ры информационных ресурсов, их компонентов и 
функций по их обработке - для обозначения данных этого типа 
условимся использовать термин метаданные - оформляется в виде 
спецификаций и других констру кций на формальном языке таким 
образом, чтобы их создание, изменение и интерпретация были до
ступны как человеку, так и компьютерной программе

По сути, речь здесь идет о логической и фу нкциональной раз
метке данных. Размелка может вноситься человеком в текстовый 
файл непосредственно либо с использованием инструментальных 
средств.

Программы, входящие в состав системообразу ющих и функци
ональных компонентов КАИС. осу ществляют интерпретацию раз
метки. выполняя с логически отмеченными компонентами данных 
действия, предопределенные фу нкциями самой программы, а также 
Функциями, заданными в фу нкционатьной части разметки.
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Логическая разметка данных. Суть логической разметки 
данных состоит в том, что каждому’ значимому элементу данных1 
ставится в соответствие имя (идентификатор), которое позволяет 
однозначно идентифицировать тип этого элемента и его логиче
скую сущность. Например, заголовку приписывается название «За
головок», реквизиту название «Дата» и т.д.

Для данных, хранящихся в БД. логическая разметка обеспечи
вается именованием полей этой базы.

Для текстовых доку ментов разметка вносится непосредственно 
в документ путем явного именования соответству ющих объектов 
Резу льтатом разметки является файл в текстовом формате, в кото
ром помимо основного содержания присутствует логическая раз- 
метка Наличие явного указания на логический тип данных для 
каждого объекта документа позволяет компьютерным программам 
(равно как и человеку) однозначно идентифицировать объект и 
определить его границы. Тем самым обеспечивается возможность 
досту па к каждому информационному объекту и возможность его 
автоматической обработки.

Логическу ю разметку данных целесообразно выполнять непо
средственно в момент формирования компонента информационно
го ресурса. Это даст возможность использовать впоследствии про
граммы автоматической обработки данных.

Логическая разметка базиру ется на использовании языка логи
ческой разметки, в котором преду сматриваются имена для всех по
тенциально возможных логических типов данных информационно
го ресурса. Единство используемого языка разметки для всех ком
понентов информационного ресурса обеспечивает согласованную 
бесконфликтную работу всех автоматизированных компонентов, 
осуществляющих его обработку.

Функциональная разметка. Функциональная разметка пред
ставляет собой своего рода надстройку и дополнение логической 
разметки.

Если логическая размел ка указывает «Что есть» элемент дан
ных, то фу нкциональная - «Что сделать» с этим элементом данных 
в определенной технологической схеме. Фу нкциональная разметка 
базиру ется на использовании языка функциональной разметки, ко-

4 Под значимым здесь понимается тягой элемент данных, который впоследствии может представлять инте
рес как самостоятельный обьеп
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торый должен быть разработан на основе формальной функцио
нальной м ода и технологических процессов ФСЗН.

Следует отметить, что технологии, основанные на разметке 
данных (в частности, XML-технологии), считаются сегодня одними 
из наиболее перспективных и поддерживаются программным обес
печением ведущих мировых производителей. В рамках КАИС 
ФСЗН эти технологии планируется реализовать и (или) использо
вать в различных системообразу ющих и фу нкциональных компо
нентах

Передача информации, обмен данными. Наиболее удобна 
для пользователей такая форма организации работы с информаци
онными ресурсами ФСЗН. при которой он (пользователь) имеет 
возможность не задаваться вопросом о том, где и в какой форме 
хранятся данные, с которыми он работает.

Помимо обеспечения у добства пользователей, этот вопрос име
ет и другую сторону . Для обеспечения целостности, надежности 
хранения и непротиворечивости данных следует максимально 
ограничить прямой досту п к информационным ресурсам (т.е. до
ступ к физической форме данных, мину я какие-либо программные 
компоненты) особенно сотру дников, способных внести искажения 
в данные, например, в силу недостаточной компьютерной квалифи
кации.

Вместе с тем. для реализации различных фу нкций обработки 
данных потребуется их передача от одного информационного хра
нилища к дру гому, а более точно - от одного приложения к друго
му. Такая передача (обмен данными) до.лжна осуществляться стро
го регламентированным образом и с соблюдением предопределен
ных форм, форматов и протоколов.

Для удовлетворения перечисленным требованиям, а также по
ложениям о работе конечных пользователей с доку ментами, а не с 
разрозненными элементами данных, в КАИС предусматривается 
системообразующих компонент - Система обмена данными (СОД). 
реализу ющий на основе единых принципов, протоколов и техноло
гий автоматизированный обмен данными между различными при
ложениями системы и информационными хранилищами.

Коротко, идея, реализуемая данной системой, состоит в том, 
чтобы обеспечить единый интерфейс взаимодействия между всеми 
хранилищами информации и приложениями в составе единого ин
формационного пространства ФСЗН. Здесь, в частности, учитыва-
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стся и то, что в Фонде существует ряд данных, которые могут не 
соответствовать изложенным положениям, а также что компоненты 
КАИС ФСЗН должны взаимодействовать с внешними информаци
онными хранилищами, способы и формы хранения данных в них 
неподконтрольны ФСЗН

Единый интерфейс взаимодействия обеспечивается путем реа
лизации виртуального информационного хранилища в виде сово
купности виртуатьных доку ментов. Каждый доку мент этого храни
лища:

• соответству ет по форме реатьно используемому в ФСЗН до
кументу;

• не содержит физически реатьных данных:
• содержит форматьнос описание данных и фу нкций их обра

ботки (другими словами, обрабатывая данный доку мент, система 
обмена данными «знает, где взять рсатьные данные, что с ними 
сделать и ку да поместить резу льтат»),

В момент обращения к системе обмена данными фу нкционапь- 
ной подсистемы КАИС СОД компилиру ет соответствующий запро
су виртуальный доку мент и осуществляет необходимое перемеще
ние данных и необходимые преобразования форм. При этом данные 
могут содержаться в информационных хранилищах в различных 
форматах: в момент (кратковременного) помещения их в виртуать- 
ное хранилище они преобразу ются в формат XML - описания, в 
момент записи в информационное хранилище данные преобразу 
ются к формату этого хранилища.

Использование системы обмена данными избавляет от необхо
димости поддерживать единство форматов данных в рамках всей 
КАИС (что довольно трудно в рамках такой крупной системы, учи
тывая приведенные ранее замечания об уже существующих, а так
же внешних хранилищах данных) и обеспечивает необходимую 
степень открытости и гибкости системы, поскольку допускает мо
дификацию любого из информационных хранилищ без модифика
ции системы в целом.

Одна из важнейших фу нкций СОД - контроль и верификация 
данных.

Система обмена данными предполагается как система с высо
кой степенью автоматизации фу нкций, практически незаметная для 
конечных пользователей программно-технологических компонен
тов КАИС.
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Программное обеспечение. Программное обеспечение КАИС - 
фСЗН состоит из совоку пности системного и прикладного про
граммного обеспечения.

К прикладному программному обеспечению относятся про
граммные средства функциональных подсистем КАИС - ФСЗН, 
обеспечивающих решение конкретных задач Фонда

Операционные системы. В настоящее время в фонде исполь
зуются следующие операционные системы MS DOS, Netware, 
Windows, Windows NT, Windows 2000. В подразделениях Фонда 
накоплен определенный опыт работы с данными ОС. В связи с эти
ми обстоятельствами принято следующее часто используемое на 
практике решение. На стадиях разработки и опытной эксплу атации 
системы, когда нагрузки и объемы информации невелики, а основ
ной задачей разработчиков является поддержание работоспособно
сти системы при постоянном потоке рабочих изменений, использо
вать ОС Windows NT 4.0 на всех уровнях, как более освоенную и 
более просту ю для установки, администрирования, сопровождения 
и развития

В дальнейшем, по мере расширения системы и увеличения 
нагрузок. ОС Windows NT 4 0 в центральном узле и на областном 
у ровне заменить на Windows 2000.

Системы управления базами данных. Появление и развитие 
СУБД IV поколения (Oracle. SQL Server. Informix, Sy base и др.). ис
пользующих архитектуру клиент-сервер, предоставляют разработ
чику систем обработки информации принципиально новые воз
можности Преимуществами СУБД IV поколения являются следу
ющие

• оптимизированный многопользовательский режим работы с 
развитой системой блокировок, позволяющий сотням и тысячам 
пользователей одновременно работать с базой данных, не мешая 
друг другу;

• гарантированная защита информации от потерн или пскаже- 
иия в случае любых сбоев, в том числе и физического отказа диска;

• надежные средства защиты информации от несанкциониро
ванного доступа на разных уровнях;

• поддержка широкого диапазона программных и аппаратных 
сРедств. позволяющая выбрать оптимальную платформу, а также 
Менять ес при необходимости:
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• возможность построения распределенных информационных 
систем, в которых базы данных и пользователи могу т быть геогра
фически удалены друг от друга;

• развитые средства настроек сервера базы данных, позволяю
щие оптимальным образом использовать ресурсы системы при лю
бых изменениях нагру зок;

• поддержка инструментальных средств проектирования, поз
воляющих снизить трудозатраты на разработку прикладных систем 
и повысить их надежность

Наиболее полно всеми вышеперечисленными преимуществами 
обладает СУБД Oracle 8 по сравнению с существующими версиями 
остальных СУБД В сослав Oracle 8 входят компоненты, предназна
ченные для решения всего комплекса задач на всех уровнях и всех 
этапах разработки и развития системы Выбор проду ктов Oracle по 
самим системам управления баз данных должен быть осуществлен 
отдельно на каждом уровне управления Фонда. На районном 
уровне используется версия Oracle 8 Standard Edition, обеспечива
ющая достаточную простоту работы, мощь и экономическую эф
фективность (по показателю стоимость/производительность).

Использование Oracle целесообразно с точки зрения создания 
единой распределенной базы данных, используемой на всех уров
нях управления Фонда. Использование богатых функциональных 
возможностей Oracle по удаленному администрированию позволяет 
управлять, конфигу рировать, отслеживать состояние сервера Oracle 
райотдела удаленно из областных у правлений и центрального ап
парата снижая тем самым суммарные затраты на выполнение ад
министративных задач по Фонду в целом.

В то же время на областном и центральном у ровнях целесооб
разнее использовать Oracle 8 Enterpnse Edition На этих уровнях ак
кумулируются данные по оЗласти и по респу блике ь целом, ведутся 
электронные архивы, осуществляется обмен данными со сторонни
ми ведомствами. Здесь для эффективной организации работы ис
пользуются средства повышения производительности, которые от
сутствуют в Oracle 8 Standard Edition.

Создание системы электронного документооборота и разработ
ки автоматизированных систем для учета кадров, контроля испол
нения и других задач делопроизводства производится также на базе 
системы Oracle.
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Инструментальные средства проектирования. Тенденции 
развития современных технологий приводят к постоянному возрас
танию сложности корпоративных автоматизированных информа
ционных систем. Современные крупные проекты КАИС характери
зуются следующими особенностями:

• сложностью описания (достаточно большое количество функций, 
процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), тре
бующей плательного анализа данных и процессов:

• наличием совоку пности тесно взаимодействующих подсистем (ком
понентов) имеющих свои локальные задачи и цели фу нкционирования:

• отсутствием прямых аналогов, ограничивающим возможность ис
пользования каких-либо типовых проектных решений и прикладных си
стем:

• необходимостью интеграции су ществу ющих и вновь разрабатывае
мых приложений:

• функционированием в неоднородной среде на нескольких платфор
мах;

• существенной временной протяженностью проекта обусловленной, 
с одной стороны, возможностями коллектива разработчиков и. с другой 
стороны, масштабами организации

Для успешной реализации проекта объект проектирования 
должен быть, прежде всего, адекватно описан, а также должны 
быть построены полные и непротиворечивые функциональные и 
информационные модели КАИС. Накопленный к настоящему вре
мени опыт проектирования информационных систем показывает, 
что это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени 
работа, требу ющая высокой квалификации участвующих в ней спе
циалистов. Однако до недавнего времени проектирование инфор
мационных систем выполнялось в основном на интуитивном уров
не с применением неформализованных методов, основанных на ис
кусстве. практическом опыте, экспертных оценках и эксперимен
тальных проверках качества функционирования АИС. Кроме того, 
в процессе создания и функционирования АИС информационные 
потребности пользователей могут изменяться или уточняться, что 
еще более усложняет разработку и сопровождение таких систем.

Перечисленные факторы способствовали появлению програм
мно- технологических средств специального класса - CASE-средств 
(Computer Aided Software Engineering), реализующих CASE- 
технологию создания и сопровождения информационных систем.
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Под термином CASE-средства понимаются программные средства, 
поддерживающие процессы создания и сопровождения информа
ционных систем, включая анализ и формирование требовании, про
ектирование прикладного ПО и баз данных, генерацию кода тести
рование. документирование, обеспечение качества и управление 
проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с си
стемным ПО и техническими средствами образуют полную среду 
разработки КАИС.

При разработке информационных систем могут использоваться 
различные CASE-средства. В случае СУБД Oracle 8 такими сред
ствами являются Oracle Designer и Oracle Developer, с их помощью 
реализуется CASE-техиология автоматизированного проектирова
ния приложений.

Создание системы электронного документооборота включает в 
себя организацию обмена электронной информацией, включающей 
решение следу ющих задач:

• организация системы электронной почты между всеми струк
турными подразделениями Фонда:

• организация доступа к информационным базам Фонда на ос
нове Web-технологии:

• организация обмена оперативной информацией (электронная 
доска объявлений).

При выборе электронной почты следует иметь в виду, что 
наиболее полным и примерно одинаковым набором функциональ
ных возможностей обладают продукты фирм Lotus (Lotus 
Notes/Domino 5.0), Novell (Group Wise 5.0), Microsoft (Microsoft 
Exchange 5.5). Netscape (Netscape Suite Spot 3.0). Все эти проду кты 
поддерживают принятые стандарты, имеют развитые средства ад
министрирования. тиражирования почтовых каталогов, поддержи
вают различное клиентское программное обеспечение.

В системе автоматизации персонифицированного учета застра
хованных лиц массовый ввод доку ментов, заполненных вручну ю, 
производится с помощью использования станции сканирования и 
распознавания ручных доку ментов. Для обеспечения работы этих 
станций применяют специальное программное обеспечение фирмы 
Cognitive Technologies.

Подготовка и редактирование документов (писем, приказов, 
справок и др.) осуществляется с помощью текстового процессора 
Microsoft Word, позитивные качества которого общеизвестны.
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ГЛАВА VIII. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И 
ПАРАДИГМА ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В УЗБЕКИСТАНЕ

8.1. Основные направления информационного менеджмента 
с использованием Интернет

Наиболее инновационные, эффективно развивающиеся пред
приятия собирают и совместно используют сбалансированное соче
тание всех типов информации. Например, ряд известных компаний 
по производству потребительских товаров собирают, как и все 
компании такою рода, множество информации о потребителях. Но 
в то же время они делают значительные инвестиции в исследова
тельские лаборатории, которые становятся лучшими в своей обла
сти Иногда компании по производству потребительских товаров 
инвестируют в НИОКР средства, сравнимые с инвестициями в 
НИОКР технологических компаний.

11редприятия, которые по сути являются технологическими, ес
ли судить по их инвестициям в исследования и разработки, часто 
собирают все больше информации о потребителях, а иногда и о по
требителях своих потребителей. Это формиру ет связи с потребите
лями их промышленных товаров на многих различных у ровнях. На 
таких предприятиях их работники технического обслу живания так 
же хорошо осведомлены о запросах потребителей, как работники 
слу жб маркетинга на многих предприятиях по производству потре
бительских товаров

Для менее инновационных предприятий характерно то, что они 
часто концентрируются на технической информации, получая со
всем немного информации от своих потребителей Например, для 
некоторых автомобильных компаний на протяжении ряда десяти
летий были характерны значительные инвестиции в новые техноло
гии. как разработки компонентов автомобиля, так и сборки этих 
компонентов.

Некоторые из этих технологий оказались превосходными, од
нако произведенные автомобили не пользовались слишком боль
шим спросом поку пателей. Инженеры настойчиво перепросктиро-
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В 1999 году - лицензия УзАПиТ № 0000168 на оказание услуг 
доступа в Интернет и передачи данных, активное внедренне техно
логии Radio Ethernet в качестве технологий корпоративного досту 
па в Интернет.

В 2001 году - внедренне услуг коммутируемого досту па (Dial - 
Up) на базе технологий досту па CISCO Sy stems, внедрение техно
логий доступа ISDN, ввод в эксплуатацию нового международного 
оптоволоконного канала емкостью в 1 Мбит/сек (первые в респу б
лике). расширение между народного каната до 2 Мбит/сек., ввод 
динамических тарифов на коммутируемый досту п: автоматический 
пересчет дневного и ночного тарифов

В 2002 году - ввод круглосуточной службы технической под
держки клиентов

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
№52 от "5" февратя 1999 г. фу нкции национатьного оператора 
(провайдера) по экстуатацин и развитию Национатьной сети пе
редачи данных, включая Интернет, возлагаются на Предприятие по 
развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных 
"UZPAK".

Клиентами сети являются как государственные учреждения, 
предприятия и организации, так и коммерческие структуры, а также 
частные лица. Предоставляя круглосуточный у правляемый сервис в 
городе Ташкенте и во всех областных центрах. UzPAK гарантирует 
надежну ю и экономически выгодную передачу данных, доступ в 
Интернет и телефонну ю связь.

Сеть UzPAK построена на базе современного аппаратного и 
программного обеспечения таких известный компаний как Nortel 
Networks, Cisco Systems. Sun Microsy stems. 3Com. Cyclades. Lucent 
Technologies, IBM. RAD Data Communications, Cronvx и многих 
других и соответству ет требованиям Между народного союза элек
тросвязи (ITU - Т).

IP - телефония -  технология передачи голосового трафика по 
сети с пакетной коммутацией на базе протокола IP (Internet 
Protocol). IP - телефония, позволяющая тратить на междугородные 
и между народные разговоры меньше средств была сразу востребо
вана потребителем, особенно компаниями, имеющими представи
тельства в разных странах мира Многие кру пные компании ис
пользуют для этого свои собственные сети передачи данных, дру
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гие. не имеющие средств и возможностей для организации частной 
сети, пользу ются услугами компаний - провайдеров IP - телефонии

По данным МСЭ в 2000 году доля трафика IP в общем объеме 
телефонного трафика была равна 3,2%. В абсолютном исчислении 
объем между народного трафика IP составил порядка 4 млрд.мин 
По прогнозам МСЭ возможно у же в 2004 году по протоколу IP бу
дет передаваться до 40% всего между народного телефонного тра
фика.

Наибольшее развитие IP - телефония получила в промышленно 
развитых городах, имеющих широкую инфрастру ктуру и развитый 
деловой сектор.

IP - телефония является перспективной, быстро развивающейся 
услугой телекомму никаций, которая будет постепенно вытеснять 
традиционные телефонные технологии из некоторых сегментов 
рынка и, в перву ю очередь, из корпоративного, заинтересованного 
в создании недорогих в эксплу атации собственных телефонных се
тей.

Конечный пользователь IP - телефонии не только сохранит 
имеющиеся преимущества телефонной сети общего пользования, 
которые включают в себя широкий диапазон услуг, простоту ис
пользования. но и полу чат следутощие дополнительные преимуще
ства:

-более низкие цены на традиционные услуги телефонной связи;
-одновременная поддержка голоса и данных;
- возможность пользователям иметь досту п к одному и тому же 

набору услуг вне зависимости от того, где и как они подключаются 
к сети;

-новый набор устройств досту па от традиционных телефонов и 
факсов до компьютеров;

-доступ к новым услугам (голосовая почта конфсренцсвязь. 
передача факса и др.) через открытый интерфейс архитектуры на 
базе IP, что обеспечивает совместимость для широкого спектра 
разработчиков приложений.

- возможность настройки набора услуг;
-простота оплаты услуг 1Р - телефонии (обычно с помощью 

предоплаченных телефонных карточек);
-простота контроля пользователем состояния его расчетного 

счета (через сеть Интернет).
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вали некоторые детали автомоб|1,я в стремлении создать наилуч
ший из возможных вариантов Ноони упустили некоторые аспекты 
при проектировании автомобиля которые были очень важны для 
потребителя, например легкость ремонта и его частота Впослед
ствии управление компании стал0 исправлять ситуацию и инвести
ровать больше средств в опреде.'книс того- чего хочет и ждет по
требитель.

Предприятия, которые пронзв°Дят такие технологически слож
ные продукты, как автомобиль, должны иметь дело с огромным ко
личеством жесткой технической информации. Но когда их продук
ция продастся непосредственно (ютрсбителю, то им целесоооразно 
обращать особое внимание такж1’ и на мягку ю, субъективну ю ин
формацию. Потребители оцени^ют сложную техническую про
дукцию типа автомобиля по многим различным направлениям, из
мерениям. Многие из этих измер®™01 включают в ссоя субъектив
ные оценки В конце концов преРпРиятис’ которое может опериро
вать потребительскими субъсктивными суждениями так же уверен
но. как и жесткой технической информацией, оказывается гораздо 
более эффективным, чем другие.

В нашей республике провод,ггся большая раоота по развитию 
сети Интернет. Кабинетом М|,НИСТР°В Республики V 5бекистан 
принят ряд постановлений, регу 1ИР>ющих вопросы подготовки и 
распространения информационны* ресу рсов для оперативного об
мена информацией на территории Республики Узбскистан с целью 
расширения и упорядочения дос^па к мировым информационным 
сетям. Это позволит перейти К широкомасштабному внедрению 
услуг сетей передачи данных. в*аючая Интернет. Реализация при
нятой правительством республик Программы модернизации и раз
вития Национальной сети перед!*411 данных Республики У збекистан 
на период 1999 - 2003 годы позволил обеспечить рост объема услуг 
передачи данных в 20 раз. увеличит количества пользователей в
11.8 раза.

Функции оператора HauH<?Ha-lbH0*i сети передачи данных, 
включая Интернет, возложены И3 предприятие по развитию и экс
плуатации государственной сети передач данных UzPAK . В 
настоящее время на территорий Узбекистана функционируют 32 
лицензированных провайдера которые предоставляют услуги пе
редачи данных, в том числе Интернет.
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Для работы с Интернет используются сети передачи данных 
Х.25, Frame Relay, а также коммутируемая телефонная сеть с ис
пользованием протокола передачи данных по коммутируемым -те
лефонным каналам PPP/SLIP (Point to Point Protocol/Senal Line IP 
Protocol).

Дальнейшее развитие Интернет в нашей республике позволит 
осу ществлять широкий обмен электронной информацией между 
предприятиями и организациями, частными лицами, создаст единое 
информационное пространство республики, обеспечит централизо
ванный электронный доку ментооборот органов государственной 
власти и у правления и выведет Узбекистан в мировое информаци
онное сообщество.

На базе су шествующей телефонной сети города была построе
на высокоскоростная сеть передачи данных, которая охватила весь 
город, предоставив любому предприятию, организации, компании 
реальную возможность подключения к сети передачи данных. При 
этом центральный офис и филиалы могут находиться в разных рай
онах города на удаленном расстоянии друг от друга и быть объеди
ненными в едину ю сеть. Сеть передачи данных делает возможным 
передачу по сети любого вида информации.

Постановлением Кабинета Министров №52 от 5.02.1999г. 
межведомственная сеть передачи данных «UzNet» была включена в 
стру кту ру Предприятия по развитию и эксплуатации государствен
ной сети передачи данных «UzPAK» как Дочернее предприятие 
«UzNet». Вместе с этим по настоящее время «UzNet» предоставляет 
услуги межведомственной сети передачи данных и Internet.

На основании Постановления Кабинета Министров от 
27.12.2001 г. № 488. ДП "UzNet" вошел в состав АК "Узбектеле- 
ком" в качестве филиала. (Филиал "UzNet"). Выполняемые задачи и 
функции остались те же.

В 1996 год была учреждена компания «Саркор-Телеком». В 
1997 году первые в республике внедрили качественно новые для 
Узбекистана беспроводные сетевые технологии - Radio Ethernet 
(стандарт 802.11). Организована высокоскоростная беспроводная 
сеть передачи данных ГУВД г Ташкента также организация кор
поративной беспроводной сети передачи данных для компании Уз- 
БАТ в г. Самарканде и беспроводная связь между штаб-квартирой 
учений ЦЕНТРАЗБАТ - 97 (совместно с НАТО) в Чирчикс и Мини
стерством Обороны РУз в г. Ташкенте и др.
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Наряду с провайдерами IP - телефонии Интернет - провайдеры 
также могут занять определенную нишу на рынке услуг IP - теле
фонии, так как существующая у них IP - инфрастру ктура дает хо
рошие возможности для внедрения услуг голосовой связи. Необхо
димые для этого аппаратные и программные средства можно уста
навливать поэтапно.

Учитывая высокие тарифы на услуги между народной телефон
ной связи в Респу блике У збекистан. IP -  телефония, в перву ю оче
редь, должна развиваться для предоставления услу г международ
ной и междугородной связи с дальнейшим применением на сетях 
местной связи. В основном операторы местных сетей являются 
провайдерами досту па к сети IP - телефонии Чаше всего их сети 
имеют всего однн шлюз, подключенный к более крупным сетям че
рез сеть Интернет или по выделенным каналам Таких операторов 
часто называют ресселерами, так как они просто абоненты местной 
телефонной сети.

8.2. Информационный менеджмент в системе маркетинговых
коммуникаций

Настоящий анализ выполнен на примере компании «СП Буз- 
тон». В нем рассматриваются следующие вопросы деятельности 
компании:

- маркетинговая деятельность;
- конку рентоспособность компании:
- ценовая политика;
- эффективность управления организацией и людскими ресур

сами.
Следует отметить, что анализ является глубоким по содержа

нию, т.к. она основана на реальных данных и анализе сугубо внут
реннюю информацию самой компании и ее конкурентов, что поз
волило более подробнее оценить стратегию производства (value 
chian), а также эффективность ценовой и финансовой политики. 
Выводы делались на основе стру ктурных собеседований со сотруд
никами, результатов вопросников и дру гих внешних имеющихся 
данных.

Анализ маркетинговой деятельности компании. Д а н н ая  
часть ставит перед собой цель проанализировать деятельность СП 
“BUZTON" в сфере маркетинговых коммуникаций. Прежде чем
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начинать анализ, необходимо рассмотреть нынешнюю ситу ацию в 
области маркетинговых коммуникаций во всех сферах бизнеса.

Быстрое развитие комму никационных технологий и расшире
ния возможностей коммуникации обеспечивают широкие возмож
ности взаимодействия компании с ес клиентами. Это означает, что 
существуют различные пути (media) через которые потребители 
получают информацию о той или иной компании

Важно отмстить то. что потребители не различают источники 
информации. Информация с различных источников формирует 
единое целостное мнение о компании Таким образом, логически 
неодинаковая, или даже конфликтующая между собой информация 
способствует созданию неординарного мнения и в конечном итоге 
имиджа компании.

Кроме того, все более возрастающая конкуренция и затраты 
конкурентов на маркетинговые коммуникации с потребителями 
означает то, что сегодня потребители получают огромное количе
ство информации о проду ктах и конкурентных компаниях. Как же в 
гуще такого количества информации потребитель сможет уловить и 
запомнить положительную информацию о той или иной компании.

СП «BUZTON» является не единственным игроком на рынке в 
сфере предоставления телекоммуникационных услуг. У Компании 
есть сильные конкуренты такие как: «Узбектелеком», «East 
Telecom», «Саркор Телеком», «Шарк Телеком» и др. Таким обра
зом. и в сфере телекомму никаций потребители окру жены большим 
количеством информации о компаниях, их услутах и тарифах. И 
здесь, явно ощу щается необходимость не просто маркетинговой 
комму никации, а именно, интегрированной маркетинговой комму 
никации. что способствует построению действительно сильного 
брэнда на рынке, путем объединения и усиления всей информации
о Компании по всем возможным канатам коммуникации.

В интервью с представителями отделов продаж и маркетинга и 
согласно предоставленной информации выяснилось, что компания 
использу ет все возможные канаты комму никации, занимается изу
чением целевой аудитории, старается увеличить и удержать высо
кое качество предоставляемых у слуг и т.д. Однако. Компания не 
задумывалась в необходимости интегрирования усилий маркетин
говой коммуникации. К примеру, на вопрос: почему СП 
«BUZTON» выбрало название «Fo.tmJjSTREAM» новой у слуге, а не.
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к примеру, «ROLSTREAM»? Сотрудники не смогли предоставить 
объяснение

Возникает ряд вопросов, которые требуют дальнейшего анали
за, а именно: Достаточно ли точно изучаются характеристики и 
предпочтения целевой аудитории? Достаточно ли эффективно ис
пользуются канаты и виды коммуникации? достаточно ли эффек
тивно Компания преподносит информацию о конку рентном пре
имуществе (competitive advantage)? р Чтобы ответить на эти вопро
сы Мы, консультанты Между народного Вестминстерского Универ
ситета (МВУТ). предлагаем провести Анализ Возможностей Про
движения (Promotions Opportunity Analy sis) СП "BUZTON”.

Анатиз Возможностей Продвижения состоит из:
1. Анализа Комму никационного Рынка
2. Анализа Комму никационных Задач.
3. Анализа Комму никационного Бюджета.
4. Анализа Стратегий Продвижения (promotion).

Анализ во многом базиру ется на информацию, полученну ю с 
второстепенных источников и от представителей компании и в не
которых случаях информация (от сотрудников) была приблизи
тельной точности. Для выведения более четких и сформу лирован
ных заключений и рекомендаций необходимо проведение деталь
ного изучение рынка потребителей и конкурентов посредством 
маркетинговых исследований

В некоторых слу чаях сильные и слабые стороны рассматрива
лись не относительно к конку рентам (из - за нехватки времени на 
изучение рынка).

1. Анализ Коммуникационного Рынка
Анализ Коммуникационного Рынка - это процесс нахождения 

сильных и слабых сторон в маркетинговых комму никациях, и ком
бинирование этой информации с анализом возможностей и у гроз, 
су ществу ющих во внешней среде

Анализ Комму никационного Рынка состоит из нескольких эта
пов:

Телефония. Основными конкурентами являются: «Узбектсле- 
ком», «East Telecom», «Шарк Телеком», «Узнет», и СП 
«UN1TECH». Из графика 1 и 2 видно насколько широко охвачен 
рынок национальным оператором «Узбектелеком»7. СП

7 Информация предоставлена СП “BUZTON", но чти данные т я гы  с различных официальных и неофици
альных источникое, представляя ситуацию на 2004 год и возможно начало 200$ года
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«BUZTON» является вторым по величине охвата игроком на рынке, 
после которого идут «East Telecom» и « Шар к Телеком» с незначи
тельным охватом рынка в отдельности. Стоит отметить, что цифры 
представляют частных пользователей.

Говоря о маркетинговых коммуникационных усилиях конку
рентов. стоит отметить, что «Узбектелеком», будучи лидером, не 
уделяет достаточно усилий и средств на эти цели, потому что со
храняет за собой имидж единственного доступного представителя 
телефонных услуг населению. Однако, основную доходную часть 
СП «BUZTON» составляет услуги корпоративным клиентам - 93%*. 
Многие крупные клиенты: отели, посольства, иностранные пред
приятия и учреждения, ведущие большой поток международных 
переговоров уже являются клиентами СП «BUZTON». •

Работа с корпоративными клиентами требует индивидуального 
подхода и огромных усилий в течение продолжительного периода 
времени, что делает национального оператора «Узбектелеком» ма
лоэффективным конкурентом. Однако, у читывая стру ктуру и поря
док ведения бизнеса в Узбекистане, у «Узбектелеком» есть опреде
ленные возможности охвата рынка госу дарственных у чреждений и 
предприятий

Говоря об усилиях маркетинговой коммуникации основных 
конку рентов СП «BUZTON», можно отметить что «Узбектелеком» 
на сегодняшний день не производит огромных затрат Но такие 
конкуренты как «East Telecom» и «Шарк Телеком» могут предста
вить конкурентну ю угрозу, в случае если СП «BUZTON» начнет 
сдавать свои позиции в условиях маркетинговой комму никации.

Телефонная карта. Здесь у СП «BUZTON» существуют не
сколько конкурентов Это Oxygen. Sharq Telecom, и Platinum Con
nect Также «Узбектелеком» и «Unitech» имеют аналогичные карты. 
Говоря о ценовой конку ренции в этой сфере услуг, с у веренностью 
можно сказать, что СП «BUZTON» находится в низком ценовом 
диапазоне, предоставляя сравнительно, низкие цены на малые и 
средние расстояния, однако на дальние расстояния цены у компа
нии сравнительно выше.

Говоря об усилиях маркетинговой коммуникации, необходимо 
отметить, что наиболее ярыми конкурентами являются «Oxygen». 
«Sharq Telecom» и «Platinum Connect». Судя по охвату усилий про

1 Инфориаш:» прсдосгав-мча (Л1 “BUZTON" и представляет данные 2005 год»
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движения этих компаний можно предположить, что бюджет на 
маркетинговые коммуникации этих компаний составляет значи
тельную часть их маркетингового бюджета. С такой ситуацией на 
рынке, отчетливо видна угроза не только ценовой конкуренции на 
услуги, но и битва за охват большего количества потенциальных 
потребителей, что в свою очередь требует постоянного увеличения 
бюджета на маркетинговые коммуникации.

Что же касается «У збектелеком» и «Unitech», одним из недо
статков этих компаний является низкий бюджет на маркетинговые 
мероприятия и, как следствие, слабая маркетинговая политика про
движения и незнание потребителем о новой услу ге. Но у этих ком
паний есть возможность достаточного снижения тарифов на звонки 
из Ташкента по сравнению с конкурентами, тем самым, увеличивая 
угрозу охвата большего количества рынка особенно часть с высо
кой ценовой чу вствительностью

Интернет Карта ROL. Услуга предоставляет dial - up Интер
нет соединение из дома или офиса. По общей оценке сотрудников 
СП «BUZTON» около 5% жителей респу блики пользу ются услуга
ми Интернет Но рынок показывает тенденцию стабильного роста 
числа пользователей Интернетом, что в свою очередь, открывает 
новые возможности для Компании на рынке Интернет услуг.

Основными конкурентами являются Sarkor Telecom, Unitech и 
ВСС. Говоря о маркетинговых комму никациях этих компаний, сто
ит отметить что. Unitech и Sarkor Telecom имеет достаточный опыт 
в этой сфере, так как предоставляет эту услугу давно. Обе компа
нии хорошо организовали дилерскую сеть распространения в клю
чевых районах города Ташкента и активно проводят маркетинго
вую комму никацию в виде рекламной кампании и других видов 
продвижения. В отличие от остальных компаний ВСС распростра
няет Интернет карты только в офисе и отличается незначительными 
усилиями маркетинговых коммуникаций.

«ГольфБТЯЕАМ». «ГольфБТЯЕАМ» является новой услугой, 
от СП «BUZTON», предоставления постоянного, высокоскоростно
го доступа в Интернет со скоростью до 512 Кб/с. Кроме СП 
«BUZTON», анатогичная услуга «SharkStream» и «X -  tream» 
предоставляется компаниями «Shark -  Telecom» с марта 2005 года 
и «Sarkor -  Telecom» с сентября 2005года Говоря о маркетинговых 
коммуникациях, стоит отметить что. обе компании активно прово
дят маркетинговую коммуникацию. Первенство предоставления



услуги ставит конку рентов на сравнительно преимущественные по
зиции охвата рынка, и со стороны СП «BUZTON» требуется немало 
усилий и средств, чтобы не только завоевать долю рынка, но и 
осведомить рынок о существовании аналогичной услуги.

Говоря о возможностях очень важно отметить и тот факт, что 
развитие информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) является одним из приоритетных государственных задач Уз
бекистана. Начиная с середины 90 - х госу дарство интенсивно под
держивает развитие этой сферы и Интернета в особенности. Указ 
Президента от 30 Мая 2002 года о <■ Мероприятиях по датьнейшему 
развитию компьютеризации и внедрении информационно - комму
никационных технологий»9 подчеркивает программу развития ИКТ 
и Интернет сектора за 2003 - 2010гг.

Кроме того, в рамки постановления включаются многие про
граммы повышения компьютерной грамотности населения, доступ
ность персональных компьютеров, развитие национальных вэб - ре
сурсов, улучшение сетей передачи данных, создание почвы для 
электронной коммерции «е - commerce», и другие программы 
направленные на продвижение Интернета в Узбекистане.

2. Анализ Коммуникационных Задач
В этом разделе рассматриваются основные комму никационные 

задачи, поставленные перед компанией в целом и отдельными 
услугами в частности. На сколько, эти задачи четко были сформу
лированы, и на сколько они достигаются (с какой эффективностью 
они достигаются). К основным задачам/целям маркетинговых ком
муникаций можно отнести созданне/удержание/у силение осведом
ленности к бренду компании, увеличение спроса на определенну ю 
категорию услуг, изменения отношения потребителей к определен
ным услугам, у величение доли рынка и т.д.

Телефония. Основной задачей маркетинговых комму никаций в 
телефонии где в основном (приблизительно 98%) компания рабо
тает с кру иными корпоративными клиентами, является поддержка 
сложившейся имиджа компании, что очень важно с такими типами 
клиентов Компания делает это посредством PR компаний, что яв
ляется довольно целенаправленным распределением средств и до
стижения целей. Если рассматривать ценовую политику (см. раздел 
ценообразование) то можно заметить, что существует вероятность

’«О мероприятиях по дальнейшему развитию компьютеризации и ииедрении ннформациокио-
•“ ммуиикационких технологий» - Указ Президента Республики Узбекистан Ташкент. 30 мая 2002 год»
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того (мы говорим вероятность, так как нужно проверить это по
средством маркетинговых исследовании), чло малый и средний 
бизнес (МСБ) на который компания стала уделять внимание с не
давних пор ассоциирует услуги компании относительно дорогосто
ящими.

Появляется дополнительная задача маркетинговых коммуника
ций наряду с PR задачами изменить сложившееся мнение у клиен
тов МСБ (т.к. на самом деле наблюдается снижение цен с 2000 го
да) в сторот того, что это высококачественные услуги по вполне 
приемлемым ценам Для МСБ PR недостаточны, так как этот рынок 
является более массивным. Компания уже использует рекламу в 
СМИ (в газетах «Тасвир», «АИФ» и т д.) но в основном реклама 
направлена на осведомление об услугах и не делается упора на из
менения сложившегося стереотипа И в ходе наблюдений реклама в 
СМИ, включая рекламу на ТВ. была практически незаметна

Телефонные карточки. Основной задачей маркетинговых 
коммуникаций является поддержание и повышение осведомленно
сти потребителями услуги под маркой BUZTON. Не наблюдается 
продвижения марки с целью поддержания осведомленности кроме 
наружной рекламы в пунктах распределения (что является мини
мальной необходимостью). В основном, все усилия рекламы в 
направлении телефонных карточек направлены на информирование 
рынка о новых услугах и изменениях. Если таковых не наблюдает
ся, реклама временно ликвидируется, что в свою очередь дает воз
можность конкурентам повысить осведомленность их марки. К 
примеру, при наблюдении не было обнару жено рекламы либо дру
гого средства продвижения услуги по поддержке осведомленности, 
и это было подтверждено представителями компании, что временно 
приостановили рекламу, так как «не о чем говорить». В то время 
как можно было заметить рекламу конкурентов по поддержке осве
домленности (к примеру. Oxygen Networks).

Интернет карты РОЛ. Этот рынок является самым активным 
для компании и требу ет наибольших затрат на продвижение услуги, 
при не самых высоких отдачах (по сравнению с другими услугами). 
Основными целями маркетинговых комму никаций компания опре
деляет постоянну ю поддержку осведомленности и информирование 
об изменениях Эти цели необходимо достигать, так как малейшее 
отклонение от них приведет к потерн клиентов На наш взгляд, 
компания на правильном пу ти достижения целей.
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I ольфН(гсат. Так как эта услуга является относительно новой 
для компании (несколько месяцев, приблизительно 2 месяц) трудно 
судить о достижении коммуникационных задач Основной задачей 
является информирование клиентов о новой услуге. На этом рынке 
конкуренция не такая насыщенная, но имеются два основных силь
ных конкурента - это Sharkstream и Xstreme которые уже построили 
прочную осведомленность бренда и продолжают укрепление пози
ций К основной задаче маркетинговых коммуникаций присоеди
нилось еще одна задача - это показать, что услуги ГольфзПеат ни
чем не хуже, чем у конку рентов и существу ют определенные пре
имущества И очень трудно обусловить факт того, что реклама этой 
услуги началась через месяц после появления её на рынке, хотя 
могло бы быть (в некоторых случаях и должно быть) наоборот.

В целом, не наблюдается определенных видов продвижения 
корпоративного бренда компании, т е. не отдельных видов услуг, а 
общего имиджа компании в целом, что очень позитивно повлияло 
бы на принятие новых продуктов и на весь портфель продуктов 
компании рынком.

Анализ Коммуникационного Бюджета. Существует несколь
ко способов ассигнования бюджета на маркетинговые коммуника
ции Прежде всего, необходимо отметить, что ассигнование бюд
жета на маркетинговые комму никации отличается от ассигнования 
бюджета на комплекс маркетинга являясь скорее частью целого 
комплекса маркетинга Для анализа комму никационного бюджета 
СП «BUZTON», необходимо рассмотреть все возможные способы.

Метод «проценты от продаж». Этот метод обуславливает под
готовку комму никационного бюджета основанного на (а) уровне 
прошлогодних продаж, (б) уровне ожидаемых продаж. Хотя этот 
метод является широко применяемым, главная его проблема в том, 
что когда у ровень продаж повышается, повышается и размер бюд
жета на маркетинговые комму никации и наоборот Обычно, когда 
уровень продаж повышается - это означает стабильну ю ситуацию, 
не требующую особых капиталовложений и, наоборот, когда уро
вень продаж снижается, необходимы капиталовложения на марке
тинговые коммуникации. При использовании этого метода возмож
ны ситуации, где бюджета для маркетинговой коммуникации 
больше чем достаточно, когда их не ну жно и наоборот, его недо
статочно при необходимости.
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Метод «выдержать конкуренцию». Основной целью этого 
метода является предотвращение потери доли рынка Метод часто 
и с п о л ы \ £ т с я  на рынках с высокой конкуренцией Основным недо
статком ггого метода является то. что сумма потраченных денег не 
всегда о^ачаст то. что они потрачены эффективно и успешно. С 
другой стороны, если конкуренты не тратят денег на маркетинго
вые коммуникации - это вовсе не означает что и мы не должны тра
тить и л и наоборот

Метол «что мы можем себе позволить»
Сог/Дсно этому методу , бюджет на маркетинговые коммуника

ции оправляется в последнюю очередь, когда бюджет был распре
делен нз другие цели и направления, и сумма, которая осталась, 
направл^^я на маркетинговые комму никации. Сам по себе этот 
метод малоэффективен и только новые компании с ограниченным 
количес^80' 1 финансов обычно пользу ются этим методом.

Мет<>Д «цели и задачи». Является наиболее эффективным ме
тодом. Согласно этому методу , бюджет на маркетинговые комму
никации определяется целью и задачами маркетинговой коммуни
кации компании, и бюджет является суммой предварительных рас
ходов по 'задачам маркетинговой коммуникации на этот год. Этот 
метод признан наиболее успешным, но редко применяемым, пото
му что он требует четкого плана стратегии, квалифицированного 
персона13 н. конечно же. много времени на его подготовку .

П р и  тщательном изу чении доку ментов предоставленных ком
панией i проведенных интервью можно сказать, что нет характер
ной чер̂ ь* использования определенно одного вышеперечисленно
го мето^ ассигнования бюджета на маркетинговые комму никации 
Особо выявляется метод «проценты от продаж» и даже элементы 
метода .выдержать конку ренцию». Стоит отметить, что эти два ме
тода являются наиболее приемлемыми для СП «BUZTON» в сфере 
н а с ы щ е н н о й  конку ренции, в которой функционирует компания, но 
являютс1 отнюдь не идеальными СП «BUZTON» рекомендуется 
использовать метод целей и затач. если копания хочет интегриро
вать маркетинговые коммуникации.



8.3. Формирование менеджмент стратегии 
телекоммуникационной компании

Анализ Стратегий Продвижения (promotion). Просмотрев 
основные цели и задачи маркетинговых коммуникаций отдельных 
видов услуг и компании, в целом, можно рассмотреть основные 
стратегии продвижения

Телефония. Как уже отмечалось, для корпоративных клиентов 
очень эффективным инструментом является PR акции (публикации, 
организация и у частие на различных мероприятиях, презентации), 
что довольно-таки эффективно проводиться компанией в городе 
Ташкенте. Учитывая то. что с 2005 г была осуществлена программа 
по установке в регионах оборудования для предоставления цифро
вой телефонии, компания должна ожидать прирост доходов также с 
этого сегмента. Одной из отличительных сторон корпоративного 
рынка от рынка физических лиц то, что компания и клиент находят 
дру г дру т а  а не клиент компанию, следовательно, возрастает важ
ность PR компании. Но при рассмотрении бюджета компании на 
продвижение на 2006 очень сложно найти средства PR на регионы.

Если рассматривать рынок МСБ. на который компания также 
стала уделять внимание в последние годы, то можно отметить, что 
реклама идущая на национальном СМИ («Тасвир», «АиФ») явля
ется не совсем достаточной. Рынок МСБ является более «чу встви
тельным» по сравнению с крупным корпоративным, особенно ко
гда во многих регионах государственные АТС переходят на цифро
вую телефонию. Соответственно, необходимо определить больше 
усилий по донесению МСБ того, что услуги BUZTON обладают 
определенным преиму ществом перед обычными Государственны
ми АТС.

Интернет карты РОЛ. Практически все игроки этого рынка 
предлагают относительно одинаковые цены, качество, услуги и 
многие изначально запланированные стратегии позиционирования 
(к примеру, высококачественный провайдер и т.п.) не совсем дают 
своего эффекта. И этот рынок находится на стадии (либо на ее гра
ни) ценовой «войны», где основной стратегией продвижения товара 
является постоянное осведомление потребителей о новых измене
ниях в услуге (что необходимо для того чтобы «выжить» на рынке) 
и что, наша услуга лучше (на самом деле практически одинакова) 
чем та у конкурентов. И на сегодняшний день компания правильно



делает, когда распределяет основну ю часть бюджета «промошн» на 
карты РОЛ, хотя эта услуга не самая прибыльная, но без этого по
теря доли рынка очевидна

Но, как показывает практика, ценовая "война" имеет свои при
делы и прекратится (или хотя бы уменьшит свои обороты) в скором 
будущем после того как рынок станет более насыщенным и тогда 
компании будет необходимо определить свои позиции на рынке 
(позиционироваться). В связи с этим, необходимо начать эти дей
ствия сейчас (т.е. дополнительные промошн действия по четкому 
позиционированию)

В последнее время наблюдается большой рост/спрос на Интер
нет в Узбекистане включая регионы Хотя регионы приносят не со
всем значительные доходы (5.6 % от всех доходов), при росте спро
са на Интернет предполагается и рост доходов при правильном 
продвижении услуг. Возможно при нынешних доходах (5.6 %) рас
пределение порядка 18% от с\тимы всего бюджета промошн на ре
гионы покажется вполне оправданным, но учитывая темпы роста и 
перспективы - это относительно незначительное внимание Притом, 
что компания не определяет единого интегрированного коммуни
кационного сообщения на весь Узбекистан. Все это в определенной 
мере касается и услуги телефонных карт.

Телефонные карты. Хотя компания четко сформулировала 
целевую ау диторию для телефонных карт, это трудно прочувство
вать на рекламной деятельности, т е. не су ществует определенного 
сообщения, направленного на определенный сегмент или совокуп
ность сегментов Такая же ситуация с Интернет картами РОЛ, но 
там она обуславливается жесткой конкурентной обстановкой (см 
выше). В некоторых слу чаях идет не совсем оправданное определе
ние сегмента, к примеру, язык общения мы обуславливаем как рус
ский. тогда как на сегодняшний день наблюдается миграция боль
шего количества узбекекоя зычного населения за пределы Узбеки
стана (т.е. рынок потенциальных клиентов расширяется). Как уже и 
отмечалось было бы целенаправленнее иметь постоянное напоми
нание о себе (если даже нет никаких изменений в тарифах/услугах), 
так как возможность переключения от одной компании к друтой 
очень высока.

Гольфстрим. Как уже ранее отмечаюсь, эта услуга является 
относительно новой и пока немного рано говорить о том, на сколь
ко стратегии продвижения оправдывают себя, хотя можем заметить



немного необусловленное запоздание рекламной компании на 1 ме
сяц Хотя Гольфстрим имеет небольшое преиму щество по сравне
нию с другими компаниями в отношении цены объем данных (см. 
Ценообразование) в остальном услуги практически идентичны, за 
исключением того, что основные конкуренты компании: 
SharkStreani и Xtreme построили осведомленность бренда и про
должают продвигать его.

В этих условиях, для привлечения клиентов и показания того, 
что Гольфстрим является идентичной услугой необходимо прове
сти стиму лирование продаж как дополнение к рек.ламе по построе
нию осведомленности.

SWOT матрица маркетинговой деятельности

Biiyi |К'ннне преимущес тва 
(Strengths)

Внутренние недостатки 
(Weaknesses)

В сфере телефонии, на рынке кор
поративных клиентов СП 
«BUZTON» уже имеет солидный 
пакет клиентов, с которыми ком
пания ведет постоянную работу 
для их удовлетворения. 
Устоявшийся имидж в телефонии 
по корпоративным клиентам, что 
позволяс; эффективно использо
вать меньше затрат на промошн. 
Достаточно эффективный PR среди 
солидных клиентов (к примеру, по
сольства), это способетв\ ет рас- 
простра-нению позитивных слухов 
среди крупных корпоративных 
клиентов, что очень важно при ра
боте с таким типом клиентов

Нет интегрированной маркетинго
вой коммуникации.
Первенство предоставления услуг 
«SharkStreani» и «Х-ueain» ставит 
конкурентов на сравнительно пре
имущественные позиции охвата 
рынка, и со стороны СП 
«BUZTON» требуется немало уси
лит! и средств, чтобы не только за
воевать долю рынка, но и осведо
мить рынок о существовании ана
логичной услуги.
Существует довольно четкое 
определение сегментов компании, 
но не совсем эффективное исполь
зование его в маркетинговых ком
муникациях.
Не совсем обусловленный подход 
к продвижению Гольфстрим (через 
месяц после внедрения услуги на 
рынок).
Отсутствие целенаправленной по
литики ассигнования бюджета на 
маркетинговые коммуникации, а 
именно, метод бюджета согласно
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целям и задачам
В компании не проводятся систе- 
ма-тические маркетинговые иссле
дования. либо не заказываются.
Нет инте фации в маркетинговых 
коммуникациях по всему Узбеки
стан). т е. между Ташкентом и ре
гионами

Внешние возможности 
(Opportunities)

Внешние угрозы (Threats)

Отсутствие условий маркетинговой 
коммуникации со стороны «Узбек
телеком» на рынке телефонии и те
лефонных карточек 
Стабильный рост пользователей 
Интернетом в Узбекистане откры
вает новые возможности для ком
пании на рынке Интернет услуг. 
Доля рынка регионов по доходам 
составляет примерно 5%, учитывая 
тот факт, что Интернет в регионах 
развивается и спрос на него растет, 
можно ставить такую задачу мар
кетинговых коммуникаций как 
увеличение доли рынка по всему 
Узбекистану (не только по Таш
кенту)
Государственная поддержка разви
тия сферы информационных и 
коммуникационных Технологий. 
Интернета, а также компьютерной 
грамотности населения.

Ситуация на рынке телефонных 
карточек и предоставления Интер
нет услуг, характеризующая силь
ную конкуренцию, диктует вести 
не только ценовую конкуренцию 
на услуги, но и требует постоянно
го увеличения затрат на маркетин
говые комму никации чтобы охва
тить или. по крайней мере, не упу
стить потенциальных ктиентов. 
Ценовая конкуренция «Узбектеле
ком» с ее возможностями предо
ставления сравнительно низких 
цен на рынке телефонных карт. 
Сезонность рынка придает некую 
неопределенность в действиях 
продвижения услуг компании

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

Внутренние преимущества (Strengths) Отличительной чер
той СП «Бузтон» является то. что изначально компания была со
здана для оказания качественных телекоммуникационных услуг на 
базе дорогостоящего импортного оборудования Кроме того, то, что 
компания оперировала, в основном, в высоком ценовом сегменте 
(основные потребители -  посольства, иностранные представитель
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ства коммерческие стру кту ры, гостиницы, банки и т.д), где глав
ным являлось качество сервиса, а не его цена, обусловило ценову ю 
политику и имидж компании (компании предоставляющей дорогие, 
но высококачественные услуги) в глазах потребителей

Гак как. СП «Ьузтон» изначально концентрировалось на корпо
ративном секторе, то на данный момент оно занимает лидирующее 
положение в секторе, где рыночная доля компании достигает 60% 
от корпоративного сектора рынка. (Оценочные данные BISNIS). 
Кроме того. СП «Бузтон» занимает лидирующее положение по 
сравнению с другими альтернативными операторами.

(Источник: информация, предоставленная СП «Бузтон»)
Данное положение является преимуществом, так как корпора

тивный сектор отличается высокой платежеспособностью, лояль
ностью к компании, вызванной ценовой неэластичностью спроса на 
услуги СП «Бузтон». Все это гарантирует формирование стабиль
ных источников дохода.

Следующим преиму ществом СП «Бузтон» является то, что со 
стороны компании были проведены и проводятся масштабные ин
вестиции на создание собственной инфраструктуры по оказанию 
телекоммуникационных услуг. Все это вместе с высокой загружен
ностью номерных емкостей и высокой интеграцией в технологии 
телефонии, передачи данных и досту па в Интернет формирует 
большой потенциал для получения экономии от масштаба что при
водит к снижению средних издержек Естественно данный вопрос 
требует датьнейшего более детатьного рассмотрения структуры за
трат и технических параметров компании

Также следует отметить то. что система контроля качества СП 
«Бузтон» имеет сертификат ISO 9001:2000. что в очередной раз 
подтверждает, что СП Бузтон оказывает услуги высокого качества 
на долгосрочной основе. Качество оказываемых услуг является ос
новным приоритетом работы компании. Технический персонал вы
сококомпетентный и справляется с поставленными задачами. 
Обеспечение высокого качества стоит всегда дороже и нам неиз
вестны финансовые условия обеспечения этого качества Хотя по
сле неглубокого изучения работы компании выявилось, что имеется 
дополнительный потенциал для увеличения конкурентоспособно
сти.

Внутренняя интеграция и концентрация разных услуг по пере
дачи данных, включая предоставление физической линии связи, яв
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ляется преимуществом компании перед другими конкурентами в 
продвижении пакетов услуг. Конечно, при этом компании потребу
ется быть достаточно гибким во внутреннем управлении для разра
ботки стратегий и предоставления «удобных» условий для различ
ных пакетов услуг и их пользователей Здесь надо отметить расту
щую конку ренцию «Тошкент шахар телефон тармоги», как резуль
тат усилий и достаточно «дерзкой» деятельности под покровитель
ством государственной монополии «Узбектелеком» и «UzNet».

Как отмечает ру ководство, компания привержена принципам 
«fair business», что. несомненно, играет положительную роль в по
вышении репутации и привлечении «добросовестных)/ и постоян
ных клиентов

Внешние возможности (Opportunities). Определенные тен
денции во внешней среде предлагают некоторые возможности для 
дальнейшего развития компании.

В перву то очередь, следует отметить стабильный рост количе
ства регу лярных пользователей Интернета. К примеру , если в сере
дине 2003 г. количество регу лярных пользователей Интернета было 
около 235 тыс человек, то к началу 2006 г. оно достигло 855 тыс 
человек (Обзор развития Информационно- коммуникационных 
технологий в Узбекистане за 2005г. ПРООН).

Динамика роста количества регу лярных пользователей Интер
нета

(Источник: Обзор Развития информационно-коммуника
ционных технологий в Узбекистане за 2005г. ПРООН)

Это связано, как и со снижением стоимости досту па в Интер
нет. так и повышением интереса молодежи Средние цены на до
ступ в Интернет (Источник: Обзор Развития информационно
коммуникационных технологий в Узбекистане за 2005г. ПРООН)

Следует отметить, что при этом местный рынок Интернет да
леко не исчерпал свой потенциал, так как на данный момент общее 
количество регу лярных Интернет пользователей составляет всего 
3,3% от общего количества населения в республике.

Кроме того, наблюдается рост использования Интернет и в 
корпоративном секторе К примеру, к началу 2006 г. количество 
бизнес структур подключенных к Интернету достигло 16 245, что 
составило 5.3% от общего количества действутощих су бъектов биз
неса в Узбекистане. Для сравнения в середине данный показатель
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составлял 1.1% (Обзор Развития информационно-коммуникацион
ных технологий в Узбекистане за 2005г. ПРООН).

Наряду с ростом общего количества пользователей Интернета 
стремительно растет количество пользователей «домашнего» Ин
тернета. Это связано, в первую очередь, снижением тарифов и 
предоставлением со стороны провайдеров новых у слуг. К примеру, 
если в 2004 году только 11,2% пользователей получали доступ в 
Интернет через домашний компьютер, то к концу 2005 года доля 
пользователей Интернета на дому повысилась до 26,3%.

Следовательно, шаги предпринимаемые провайдерами по при
влечению массового рынка дают свои результаты, и если учесть, 
что на данный момент количество Интернет пользователей состав
ляет всего 3,3% от общего количества населения, то массовый ры
нок Интернет услуг имеет довольно хорошие перспективы (Обзор 
Развития информационно- коммуникационных технологий в Узбе
кистане за 2005г. ПРООН).

Уровень конку ренции и основные тенденции в различных сегмен
тах рынка телекомму никационных услуг Узбекистана варьиру ется.

Основная доля в сегменте стационарных телекомму никацион
ных услуг принадлежит «Узбектелском», на долю которого прихо
дится 98% местных и 96% между народных стационарных телеком
муникационных услуг в респу блике (www.bisnis.doc.gov). Активная 
модернизация и развитие цифровой телефонии может рассматри
ваться как внешняя у гроза так как цифровая телефония являлось 
отличительной чертой услуг СП «Бузтон», что позволяло предо
ставлять качественные услу ги по более высокой цене, а также по
крыть сегмент корпоративных клиентов с большой платежеспособ
ностью (отели, посольства иностранные предприятия, у чреждения, 
ведущие большой поток международных переговоров и т.д.). То 
есть увеличение предложение услу г стационарной телекомму ника
ции основанной на цифровой технологии привело к резкому сни
жению цен на этом сегменте.

Хотя с 1999 года концепция развития компании была нацелена 
на диверсификацию по видам услуг и по регионам, что является 
адекватной и своевременной мерой, диверсификация услуг до сих 
пор имеет высоку ю степень концентрации. Преобладание доходов 
от корпоративных клиентов, то есть примерно 93% от всех доходов 
(на основе интервью с финансовым директором) свидетельствует 
об однобоком распределении спектра услуг по потребителям.
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Такое распределение в комбинации роста предложения цифро
вой телефонии в условиях изменения государственного регулиро
вания и упорядочения деятельности международных организаций 
может негативно отразиться на доходах компании Анализ показал, 
что большинство международных неправительственных организа
ций, деятельность которых была приостановлена имели телефоны, 
которые начинались с 120 хх хх . (Доступ к списку клиентов и ана
лиз их профиля даст возможность определить чувствительность 
бизнеса компании к изменениям в геополитике).

Более того вход новых организаций и компаний в У збекистан с 
основой из стран нынешних партеров стран требует пересмотра по
литики по оценки в данном сегменте (см раздел оценки ценовой 
политики). То есть присутствие самых высоких цен на установку 
телефона по сравнению с конкурентами может привести к потере 
новых потенциальных клиентов Применение в демпинговой поли
тике другими поставщиками таких услуг в незначительной степени 
может привести к потере этих клиентов

Более того большой акцент на вход массового рынка не должен 
чередоваться с игнорированием корпоративного сектора в обслу
живании которого компания имеет самый большой опыт. Хотя 
дальнейшее расширение компании возможна за счёт других компа
ний с менее ликвидностью существует угроза возникновения деби
торской задолженности

Существует угроза дальнейшего снижения цен на международ
ные звонки в направлении России. 2 мая 2006 года подписано со
глашение о межсетевом взаимодействии между АК «Узбектеле- 
ком» и ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ) - круп
нейшим оператором транзитной сети России. Согласно мнению 
экспертов UzNet данное соглашение позволит снизить тарифы и 
повысить качество услуг телефонии в направлении России

Другой быстрорастущий сегмент рынка телекоммуникаций, ко
торой характеризуется высокая и постоянной растущая конкурен
ция - это услуги телефонии и доступа к Интернету на основе карто
чек. Такой рост данного сегмента рынка характеризуется высоким 
спросом на международные звонки, которая является следствием 
эмиграции трудовых ресурсов в эти страны Вход в этот сегмент в 
какой-то мерс соответствует вышеупомянутой новой концепции 
развития компании (1999) хотя существуют некоторые внутренние 
недостатки и внешние угрозы
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Инструкция по телефонным карточкам даст понять, что этой 
карточкой можно воспользоваться только в Ташкенте. Самарканде 
и в Москве. В отличие от других телефонных карточек, в которых 
четко указывается «префикс 8 - 805», что позволяет бесплатно зво
нить из областных телефонов и. следовательно, даёт возможность 
использовать карточки по всей Респхблике. Хотя руководство ком
пании утверждает, что пользователи имеют возможность досту па к 
сети по стоимости местного трафика было тру дно оценить бизнес 
эффективности такого технического решения из-за недостаточно
сти предоставленной информации.

Несомненно, предоставление своей инфраструктуры связи в ре
гионах является преимуществом, но опять-таки трудно оценить 
масштаб и зону охвата «своей» сети по стране. Так как минималь
ная стоимость карточек составляет 5 долларов, при среднем доходе 
основной части населения 25000 сумов на душу, многие могут 
предпочитать звонить без карточек (данные Центра социальных ис
следований «TAHLIL» по проекту ООН по развитию микрофинан
сирования). То есть, дру гим внутренним недостатком в сегменте 
телефонных карточек это слабая дифференциация данного продук
та по потребителям (см часть Ценовой политики)

Ьолее того, другим вну тренним недостатком в этом сегменте 
является предложение у ниверсальных карт другими конку рентами, 
такие как Гошкент Шахар Телефон Тармоклари и Platinum Connect 
и др. Опрос точек продаж в Ташкенте Сергели. м Ипак Йули пока
зали, что большой популярностью пользу ются Platinum Connect и 
карточки Sarkor telecom.

По данным UZNet, лидирующую позицию доли трафико- 
генерирования по TAS - IX занимает Sarkor telecom, которые пред
ставлены в следующих таблицах, это в свою очередь, влияет на та
рифы соответству ющих телекомму никационных услуг. Хотя общая 
платежеспособность пользователей еще не так высока, у же есть яв
ная тенденция роста потребностей на услуги «Интернет + свобод
ный телефон» со стороны корпоративных и физических лиц.

Присутствие на этом секторе телекоммуникационных услуг 
требу ет долгосрочных капиталовложений на создание широкой се
тевой инфраструкту ры, а также на пользователей услу г (предостав
ление. например ADSL модемов «бесплатно» или с этажом на рас
срочку) Увеличение парка мобильных ПК с возможностями «Wi - 
Fi» подключения к сети передачи данных и достаточная концен



трация подобных пользователей беспроводной связи в определен
ных территориях столицы дает хорошие возможности войти в ры
нок с новыми услугами передачи данных для мобильных ПК.

Политическая активность Узбекистана на международной 
арене и его членство в региональных политико-экономических со
обществах требуют либерализации экономики и увеличения фи
нансово-информационных связей между государствами. Выполне
ние этих требований может стать причиной привлечения многих 
иностранных инвесторов, кто в своей очереди заинтересован в ка
чественных и быстро предоставляемых услу гах связи.

SWOT матрица конкурентоспособности компании

Внутренние преимущества 
(Strengths)

Вну тренние недостатки 
(Weaknesses)

Лидирующая позиция в предостав
лении телекоммуникационных услуг 
платежеспособному корпоративному 
сектору.
Наличие собственной инфраструкту
ры высокого качества для оказания 
услуг по телефонии, передаче дан
ных и доступа в Интернет 
Высокая степень интеграции между 
оказываемыми услугами, возмож
ность получения экономии от сов
мещения
Сертификация контроля качества 
ISO 9001:2000
Выше по сравнению с конку рентами 
загруженность номерных емкостей 
(Эффект экономии от масштаба). 
Компетентный инженерно-техни
ческий персонал
Высокопрои'.воднтсльность персо
нала
Приверженность принципам «fair 
business»

Однобокое распределение по
требителей (доминирование 
корпоративного сектора). 
Ограниченная география дей
ствия телефонных карточек 
(Ташкент, Москва. Самарканд) 
-  отсутствие «префикса» 8 - 805 
Дальнейшее расширение при
сутствия на корпоративном сек
торе приведет к росту дебитор
ской задолженности, так как 
расширение присутствия воз
можно только за счет менее 
ликвидных потребителей 
Недостаточная осведомлен
ность частных клиентов о ком
пании и качестве услуг. 
Недостаточно хорошо постав
ленная внутренняя горизон
тальная связь
«Подражание» в предоставлении 
новых услуг и недостаточная 
управленческая «креативность» 
в разработке стратегий роста 
компании, товаров и услу г. 
Отсутствие яркого «бренд
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имиджа» или «марки» компа
нии
Внутренняя негибкость компа
нии может стать основной про
блемой в развитии стратегии
диверсификации (здесь в рас
ширении спектра)услуг

Внешние возможности 
(Opportunities)

Внсшнне угрозы (Threats)

Рост количества постоянных поль
зователей Интернета 
Рост информатизации в бизнесе 
(увеличение числа компаний, 
имеющие веб-сайты. ЛВС и т.д.) и 
повседневной жизни 
Рост количества пользователей 
«домашнего» Интернета 
Расширение парка компьютеров 
Развитие государственных про
грамм по у величению использова
ния И КТ в сфере образования, 
государственного управления. 
Увеличение популяризации ис
пользования Интернета дпя ком
мерческих целей -  развитие элек
тронной коммерции.
Растущая между народная мигра
ция коренного населения Узбеки
стана
Увеличение мобильных ПК и тер
риториальная концентрация таких 
пользователей создаст удобный 
рынок «WiFi» Интернет услуг 
(требует изучения).
Широкое внедрение дебитных и 
кредитных карточек местными 
банками приведет к развитию но
вых видов услуг (e-commerce, е- 
business. e-banking) требующих 
высококачественные линии пере-

Рост ценовой конкуренции -  об
щая тенденция к снижению тари
фов.
Снижение темпов роста платеже
способного корпоративного секто
ра
Широкомасштабные инвестиции 
со стороны АК «Узбектелеком» в 
развитие широкого спектра услуг и 
«монопольная защищенность» 
этих услуг
Стремительный рост цифровой те
лефонии и качества услуг конку
рентов
Лидерство Sarkor Telecom в быст
рорастущем сегменте «домашне
го» Интернета
Слабая дифференциация оказыва
емых услуг дтя потребителя 
Долгосрочная монополия АК «Уз
бектелеком» на оказание услуг ор
ганизации выхода на между народ
ные сети телеком-му никаций. 
Монопольный контроль на лицен
зирование услуг и условия пользо
вания государственной инфра
структурой передачи данных, а 
также возможные «лоббирование» 
своих интересов некоторыми кон
курентами уюжет создать неров
ные условия конкуренции на рын-
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дачи данных (FR, ATM. IP). 
Политическая активность содру
жеств. членами которых является 
РУз. требует либерализации эко
номики и увеличения информаци
онно-экономических связей 
Возможная демонополизация «Уз- 
бектелеком» может создать более 
благоприятную рыночнл ю среду в 
бизнесе ИКТ ______

ке.
Зависимость от требований бан
ковской системы в финансовом 
управлении создаст ограничения в 
принятии стратегических решений 
Монопольно регу лируемые услуги 
IP - телефонии и высокая цена 
международных разговоров

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

1. Телефония. Цены на телефонию складываются по методу 
затраты плюс, и сравнения их с ближайшими конкурентами Таким 
образом окончательная цена складывается из себестоимости товара 
(себестоимость у становки, людские затраты, возможно аренда ли
ний у ГТС) и маржи (в зависимости от степени конкуренции). К 
сожалению, нам было отказано в досту пе к более детальной финан
совой информации СП «Бузтон» по формированию цен на телефо
нию. Поэтому диагностический анализ ценовой политики компании 
и отрасли в целом складывался из общедосту пной информации.

Основные крупные клиенты (отели, посольства, иностранные 
предприятия, у чреждения, ведущие большой поток между народных 
переговоров) уже являются клиентами JV Buzton. Таким образом, 
сегмент крупных потребителей телефонии уже устоялся, в настоя
щий момент компания пытается закрепиться на рынке среднего и 
малого бизнеса, а также розничной продажи

Существует угроза со стороны относительно новых компаний, 
таких как "East Telecom'’, которые в целях привлечения кру пных 
клиентов проводят скрытую демпингову ю политику10.

*• По резу льтатам интервью с коммерческим директором СП «Бчттон»
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Цены12 на телефонию СП « >уттон» и ближайших
Таб лица б"

BUZTON

EAST 
TELECOM 
для пред
приятии

Platinum
Connect

SKY РЕ L'ZNE
Т

UZTE
LCO
м

Установка но
вой линии 100 30 20 0 9.84 9.84

Ежемесячная
оплата 10 3 0 1,55 1,55

Внутригород
ские 0.003 0.003

по Узбекистану 0,04 0.04 0.09 - 0.05 0,05
по Центральной 

Азии 0.26 0.31 0.48 0,201 0.30 0.30
по СНГ 0.28 0.34 0.52 0,024 0,33 0.33
Кавказ 0.33 0.4 0.6 0.11 0.38 0.38
Европа 0,81 0.97 1.49 0.283 0.93 0,93
Азия - 1 0.91 1.09 1.98 0.279 1.05 1.05
Азия - II 1.08 1.3 1.98 1.25 1,25

Америка. Аф
рика 0.9 1.08 1,65 0.024 1.04 1.04

Австралия 1.23 1.48 2.25 0,203 1.41 1.41

Как видно из таблицы, цены на установку новой линии JV 
Buzton являются одними из самых дорогих среди конку рентов Од
нако видна тенденция снижения цен. так с 2000 года JV Buzton сни
зило цены на установку с $390 до S100, что находится в прямой -за
висимости от возрастающей конку ренции на рынке. Однако тари
фы за телефонные переговоры являются одними из самых низких 
среди конку рентов.

1 Тарифы били унифицированы, путем перевода уаб сум на *США по курсу ЦБ РУа на 20 мая 2006 года 
Все пены и тарифы верны на 20 мая 2006 годя.

Информация по ценам и тарифам были ваяты с веб сайтов СП «Буттон» и ближайших конкурентов
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2. Телефонные карты.

Сравнительный анализ тарифов по телефонным картам в от-
Таблица 7'3

У збекистан
01020304050607080BUZTONUZB 
EKTELECOMOXYGEN 
SHARQTELECOMPlatinumCon- 
nectPrice (UZB SOUM)

Центральная Азия: Казахстан. 
Киргизстан. Таджикистан. Турк
менистан 050 НК) 15 
02002503003 50400BUZTONUZ BE 
KTELECOMOXYGEN 
SHARQTELECOM PlatinumCon- 
nectprice (uzb mum)

Австралия 
02004006008001000120014(Ю 16001 
8002000BUZTONUZBEKTELECO 
MOXYGEN SHARQTELECOM- 
PlatinumConnectprice (uzb soum)

Кавказ (Армения. Грузия. Азер
байджан)
0100200300400500BUZTONUZBE 
KTELECOMOXYGEN 
SHARQTELECOM PlalinumCon- 
ncctprice (uzb soum)

Россия. Украина. Молдова. Бела
русь
050100150200250300350400450BU 
ZTONUZBEKTELECOMOXYGEN 
SH ARQTELECOM PlatinumCon- 
nectprice (uzh soum)

Африка. Америка 
0200400600800100012001400BUZ 
TONUZBEKTELECOMOXYGEN 
SHARQTELECOMPlatinumCon- 
nectprice (uzb soum) 
Европа02004006008001 (K)()1200В 
UZTONUZBEKTELECOMOXYG 
EN SHARQTELECOM Plati- 
numConnectprice (uzb soum) 
Азия: Бахрейн. Малайзия. Сау
довская Аравия. Сингапур. Тур
ция 020040060080 
01000120014(Х )BU ZTON UZ В ЕКТ 
ELECOMOXYGEN

Азия (все остальные страны) 
02004006
00800100012(H) 14001600BUZTON 
UZBEKTELECOMOXYGEN 
SHARQTELECOMPIaUnumCon- 
nectprice (uzb soum)

Как видно из таблиц. СП «Бузтон» находится в низком ценовом 
диапазоне, при этом являясь, привлекательным проду ктом на ма
лые и средние расстояния, однако проигрывает Oxygen. Platinum 
Connect на более дальних расстояниях.

В результате Интернет опроса14 о качестве телефонных перего
воров через телефонные карточки различных компаний выясни-

“  Все тарифы в узб сум Тарифы верны на 20 мая 2006 гада 
м Информация взитв с ведущих Интернет форумов Узбекистана
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лось, что во время пиковых нагрузок, карты Oxygen предоставляют 
плохое качество телефонных переговоров Карточки Platinum 
Connect предоставляет хорошее качество телефонии, поэтому яв
ляются основным конку рентом СП Бу зтон в данном сегменте рын
ка.

3. Интернет карты. Ценовым лидером в данном сегменте яв
ляется Sarkor. И поэтому сравнительный анализ был сделан только 
с Интернет провайдером SARKOR.

Карточки JV Buzton имеют номинал в юнитах. Однако 1 юнит 
равен 800су м. Таким образом, карточка в 5 юнит будет стоить 4000 
сум. Такая ситуация запутывает клиентов, так как клиенты подра
зумевают все таки 5000 сум за 5 юнитов.

Таблица 815
Сравнительный анализ тарифов СП Бузтон и Sarkor 

Тарифы на dial up 5 units 10 units
050100 15020 02503 00350 40045 05005 50600 
Воскресение 09:00 - 20:0020:00 - 01:0001:00 - 09:00 
Воскресение 09:00 - 20:0020:00 - 01:0001:00 - 09:00 
UZB sum BUZTON SARKOR
JV Buzton не является ценовым лидером в этом сегменте По

мимо того что юниты и их цена запу тывает клиента (клиенту ка
жется что тарифы больше), так и абонентская плата и соответству
ющие тарифы больше чем у Sarkor. Отсутствие плана "Unlimited” 
также является основным недостатком по сравнению с Интернет 
провайдером SARKOR.

4. Передача данных. ADSL для физических лиц 
051015202530354045 Подключение 64kb/s, 170МВ128kb/s, 
250MB256kb/s. 400MB512kb/s, 850MBUSDBUZTON Golfstream 
SHARQ TELECOM STREAMSARKOR xTREME

Таблица 9
Сравнительный анализ тарифов на передачу данных 

для юридических лиц 
ADSL для юрвдлиц050100150200250300350400450500550600650 

Подключение 64kb/s. 500MB128kb/s, lGB256kb/s. 2GB512kb/s. 
5GBBUZTON EAST TELECOM SHARQ TELECOM TPS 1SPSARKOR * 
Platinum connect

u  Тарифы действительны на 20 мая 2006 года Тарифы, были унифицированы, путем перевода JCHIA уэб 
сум no rvpcv ЦБ РУз на 20 мая 2006 года Все цены и тарифы верны на 20 мая 2006 года
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Как видно из таблицы, практически все компании имеют оди
наковые цены для корпоративных клиентов Однако JV Buzton име
ет более низкие цены с повышением объема передачи данных. В 
данном сегменте JV Buzton имеет небольшое преимущество перед 
другими компаниями Единственным недостатком компании СП 
«Бузгон» в этом сегменте бизнеса является отсутствие плана 
«Unlimited».

Хочется отметить, что ввиду закрытой информации по себе
стоимости проду ктов СП «Бузтон» и ценовой маржи, анализ прово
дился с помощью общедосту пных данных и инстру ментов

SWOT ма трица ценовой политики компании
Внутренние преимущества 

(Strengths)
Внутренние недостатки (Weaknesses)

- Устоявшая клиентура крупных по
требителей телефонии
- Узнаваемый позитивный имидж ком

пании в телефонии
- Цены за минуту переговоров (тради

ционной телефонии) являются самыми 
низкими.
- Снижение цен на услуги ADSL (для 

корпоративных клиентов) с увеличени
ем объема трафика, по сравнению с 
конкурентами

- Высокие цены на установку' новой 
телефонной линии по сравнению с кон
курентами.
- Нестандартная классификация юни- 
тов в картах Ю Л (1 мни г = 800 сум). 
(Покупателям кажется, что цена на са
мом деле 1 юнит = 1000 сум). Запуты
вает клиента.
- Отсутствие плана Unlimited на услуги 

ADSL организациям.
- Отсутствие плана Unlimited для част
ных лиц.
- Ассоциация с дорогим продуктом, 

для среднего и малого бизнеса, а также 
частных лиц.
- Слабая ценовая конкуренция в обла

стях по Интернет картам и Интерне г 
доступу.

Внешние возможности 
(Opportunities)

Внешние угрозы (Threats)

- Развитие IP телефонии.
- Расширение присутствия компании 

на рынке Интернет услуг часгного сек
тора.
- Кооперирование с компаниями типа 

Paynet. для облегчения платежей и до
полнительной рекламы.

- Агрессивная ценовая политика со 
стороны конкурентов (телефония), 
скрытый демпинг.
- Oxygen. SK.YPE. (LP - телефония) 
предлагают более выгодные тарифы по 
междун переговорам.
- SARKOR ценовой лидер по прода
жам Интернет карг и имеют устояв
шийся имидж.
- Внедрение цифровой связи со сторо
ны ГТС.
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Нейтральный Расплывчатый
СимпатияСпецифич

ный
Одобрение

Реактивность
Эмоциональ

ный Почтение

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ УП РА ВЛЕН И Й

Эта часть отчета основана на изу чении результатов опроса (Со
трудников и собеседования с генеральным директором (лидс^р) 
компании Анализа рассматривает поведенческую культуру с о 
трудников и эффективность стиля лидерства организации

Всего 52 сотру дников ответили на вопросник и из них 10 я в л я 
ются ру ководителями подразделений

Результаты опроса показывает, что компания создала д о с т а т о ч 
но эффективну ю культуру и большинство сотрудников освоили п о 
ложительные поведенческие характеристики. Хотя большинство 
учитывают возможные влияния личностных и/или частных отно
шений в работе (82%), основная группа (67%) не позволили бы 
нарушать рабочую этику из-за них. Это. в свою очередь, позволяет 
судить, что большинство выполняют свои должностные и н стр у к 
ции без особо гру бых нару шений.

Индивидуалистическое и коллективное восприятия в организа
ции находятся почти в одинаковом соотношении (52% и 48%). Но 
такое сочетание означает, что организация более коллективное и 
требует от ру ководства комбинированного подхода с более выра
женным групповым подходом в распределении труда и вознаграж 
дения, т.е. гру пповая работа должна преобладать над индивиду аль
ной работой и то же самое в отношении вознаграждения труда -  
гру пповое вознаграждение с долей индивиду альных бонусов Эго, 
несомненно, является сильной стороной ку льтуры компании, осо
бенно в бизнесе ИКТ. где требуется индивидуальная ответствен
ность и гру пповой подход в решении задач.

Сотрудники предпочитают сохранить свои отношения с ко.лле- 
гами вместо проявления своих эмоций в случае разочарований в 
работе. Данный результат тоже положительный, но не следует пре
небрегать этим Надо создавать механизмы выявления констр'к-
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тивной критики или предложений по улучшению рабочей обста
новки.

На основе результатов на вопросы 5, 6 и 7 можно предполо
жить. что поведенческая культура сотрудников компании опреде
ляется в «эмоциональном квадранте» следующим образом:

Ожидаемое вознаграждение в нейтратьно-специфических вза
имоотношениях - это положительная (правильная) оценка конкрет
ной работы, задания или случая. Такое положение очень кстати для 
компании в сфере ИКТ. где конкретные резу льтаты могут быть со
измерены всеми членам организации и должны быть оценены соот
ветственно.

Результаты ответов показывает, что основная гру ппа сотру дни
ков у важают личности и в дополнение к этому желают быть сами 
воспринятыми как личности. В то же время большинство у важает 
реальные достижения коллег на работе, чем сго/ес социальный ста
тус. Это тоже является положительной стороной компании, что 
позволяет устанавливать положительную конкурентную среду и 
поощрять реальные достижения

Общее психологическое восприятие сотру дников довольно вы
соко (63%). Это означает, что наставления и указания по улу чше
нию производительности воспринимаются достаточно хорошо и 
манипу ляция (работа лидера с сотрудниками) может быть эффек
тивной. Данное состояние является несомненно положительной 
стороной компании и требует должного внимания в управлении ор
ганизацией.

Согласно результатам опроса, 76% респондентов не были у до
влетворены с у ровнем материальной оплатой их тру да. Как сотруд
ники оценивают повышение материальной оплаты труда на 62% в 
среднем, полностью компенсировало бы вложенный ими труд. Од
нако большинство руководителей подразделений были довольны с 
теку щей оплатой труда.

Нематериальное вознаграждение было оценено в среднем на 
уровне 60% от материальной оплаты труда которое показывает, 
что работа в компании также ценится сотрудниками из-за предо
ставляемых условий по усовершенствованию квалификации, при
знание труда, а также рабочая среда. Это несомненно хороший по
казатель для компании. Но надо заметить, что в нематериальном 
стиму лировании труда есть еще много возможностей для дальней
шего у величения производительности сотру дников и то. что репу-
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тацня «хорошего работодателя» несомненно, добавить больше по
ложительного в имидж компании

Доверие лидеру среди сотрудников высоко (86%). что харак
терно для компании с ярко выраженным лидером. Но доверие ли- 
дер> среди руководителей подразделений варьируется сильно, что 
может быть последствием нетранспарентности в обмене информа
цией среди руководства и/или неколлективного подхода в разра
ботке и принятии решений.

Культура компании в целом более подходит к типу «Эйфелевой 
башни»16, т.е. роль - ориентированной культуры. Данная культура 
достаточно хорошо обеспечивает выполнение всех требований по 
качеству сервиса и выполнение всех указаний. Такое состояние 
удобно при обеспечении высокой эффективности существующего 
бизнеса в предоставлении традиционных телекоммуникационных 
услуг, но не дает возможности для развития высокотехнологиче
ских услуг (ноу-хау). Для разработки новых для рынка услуг необ
ходимо создание отдельно внутри компании более динамичной 
гру ппы с эгалитарным подходом в разработке и принятии решений 

Анализ был произведён на основании интервьюирования со
трудников различных уровней и отделов Были проинтервьюирова
ны восемь сотру дников, вопросник, по которому проводилось ин
тервьюирование. приложен.

АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Отдел Кадров. В компании имеется отдел кадров, функции ко
торого ограниченны решением технических вопросов Отдел кад
ров традиционен в подходах и методах работы В современных 
условиях отдел кадров включает в себя расширенные фу нкции, к 
примеру. сплачивание коллектива путем неформальных встреч или 
организация совместного время препровождения

В системе организации доминируют коммерческий и техниче
ский департаменты Оба департамента являются ключевыми, а 
остальные три департамента играют вспомогательную роль.

Имеются должностные инстру кции, и большинство сотрудни
ков с ними ознакомлены и понимают свою роль в компании. Де
тальное описание функций сотрудников помогает сфокусироваться 
на своих обязанностях, но при этом отсутству ет общий организа

** F Trompenaar and Ch Hamden • Гumer. Riding the W aves of Culture. 1998
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ционный подход для разработки инструкций. Отдел кадров оказы
вается вне данного процесса, так как разработка инструкций дела
ется менеджерами.

Приём на работу. В компании практикуется стандартная фор
ма приёма на работу . Данная форма включает в себя следющис 
элементы: объявления вакансий, приём и анализ анкет и собеседо
вания Отсутствует информация об униформности собеседования, к 
тому же, собеседования дают субъективну ю личностную перспек
тиву-. Данный процесс мог бы быть улучшен путем внедрения раз
личных объективных форм оценки компетентности кандидатов 
Примером такой формы может стать тестирование профессиональ
ных навыков. В настоящее время в компании выявление компе
тентности происходит на интервью. Представитель отдела кадров 
мог бы участвовать в разработке тестов и присутствовать на всех 
интервью, тем самым обеспечивая более точну ю посадку кандидата 
в отдел и общую структуру компании

Поощрение н материальное обеспечение. В целом, основная 
часть коллектива довольна материальной стороной компенсации 
труда. При этом, почти все респонденты ответили, что их мотива
ция была бы выше, если оплата труда увеличилась в 1.5-2 раза. К 
тому же. фиксированная система оплаты труда не всегда правильно 
компенсирует усилия и результаты различных сотрудников. Воз
можно, в коммерческом отделе сотрудники, привлекающие новых 
клиентов должны получать часть зарп.латы в фиксированной фор
ме, а часть, в зависимости от числа привлеченных клиентов. Это бы 
повышало мотивацию и создало бы более гибку ю систему поощре
ния.

Нематериальное поощрение имеет место, но не используется в 
полной мере Большинство сотру дников осознают, что менеджмент 
ценит их усилия, и они внутренне мотивированы выполнять свои 
обязанности Факторы, положительно влияющие на мотивацию, и 
являющиеся нематериальными включают: современный офис, 
сплоченный коллектив, и возможность профессионального разви
тия через тренинги

Уровень мотивации могла бы повысить доску почета коллек
тивные неформальные сборы, поездки в горы, ценные подарки, 
абонементы в оздоровительные комплексы и т.д.

Тренинги н профессиональный рост. Компания проводит ре
гулярные тренинги, которые при этом в основном досту пны со
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трудникам ключевых департаментов Для сотрудников департамен
тов поддержки эти же возможности ограничены Другая особен
ность тренингов заключается в том. что они скорее являются след
ствием необходимости повышения квалификации инженерного со
става. нежели инициативным элементом развития кадров. I lporpec- 
сивное звено - это то, что менеджмент демонстрирует отзывчивость 
к нуждам отдельных гру пп сотрудников Опять же отдел кадров 
должен быть вовлечен в процесс активной разработки плановых и 
внеплановых тренинговых программ. Тот факт, что сотрудники, 
съездившие на тренинги в Москву, делятся своими новыми знани
ями с коллегами, безусловно, заслу живает похвалы

В силу небольших размеров компании возможности карьерного 
роста лимитированы. В современной науке у правления отмечается, 
что ограниченность карьерного роста должна компенсироваться 
дру гими методами поощрения Интересен и тот факт, что началь
ники департаментов - это люди, находившиеся у истоков создания 
компании

Нововведенная система оценки компетентности служит своей 
цели, но хотелось бы увидеть взаимосвязь между нею и оплатой 
труда Несомненно, опрошенные нами сотрудники отзывались по
зитивно о данной системе и считают ее важным элементом плане
тарного механизма оценки эффективности тру да. Данный механизм 
может быть усовершенствован в значительной степени с внедрени
ем четких индикаторов замера производительности для каждой по
зиции в структуре СП «BUZTON».

Обшее. Архитектура и внутреннее убранство офиса хорошо 
проду мано и соответству ют современным между народным стан
дартам. Следует отметить, что архитектура офиса хотя и современ
на, но с у величением числа новых сотрудников потребует расши
рения.

Резюмируя вышеприведенный анализ состояния компании 
«Бу зтон» можно сказать, что компания работает довольно успешно 
на местном рынке и достаточно конку рентоспособен перед другими 
прямыми конкурентами.
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Обобщенная SWOT матрица состояния компании «Бузтон»

Внутренние преимущества 
(Strengths)

Вну 1 ренине недостатки 
(Weaknesses)

- Наличие собственной инфраструк
туры связи
-Технически компетентный инже
нерно-технический состав.
- Внутренняя структура управления 
-Качества выполняемых работ и 
предлагаемых услуг.
-Самая высокая производительность 

персонала
-Высокая степень интеграции между 

оказываемыми услугами, возмож
ность получения экономии от совме
щения (synergy).
-Сильная рыночная позиция по ока

занию услуг телефонии для корпора
тивных клиентов.
- Позитивный имидж качества.
- Низкая цена по телефонии. 
-Привеженность к принципам «fair 

business»
-Положительная корпоративная 

культура и конкурентная среда в ор
ганизации являются дополнтельной 
вну тренней мотивацией
- Сильная позиция лидера компании

- Высокие цены на установку новой 
тел. линии но сравнению с конку
рентами.

Нестандартная классификация 
юнитов в каргах ЮЛ (1 юнит = 800 
сум). (Покупателям кажется, что це
на на самом деле 1 юнит = 1000 
сум). Запутывает клиента
- Отсутствие плана Unlimited.
- Ассоциация с дорогим продуктом, 
для среднего и малого бизнеса, а 
также частных лиц.
- Слабая ценовая конкуренция в об

ластях по Интернег картам и Интер
нет доступу.
-Отсутствие гибкости в управлении 

организацией и ее подразделениями, 
что препятствует внедрению инно- 
вативных разработок и стратешй.
- Недовлетворенность зарплатой 
простых сотрудников. 
-Непривлеченность менеджеров в 

разработке и принятии решения 
-Отсутствие интефированной мар
кетинговой политики 
-Позиционирование и стратегия 

продви-жения не четко выражена.
- Отсутствие полноценных марке

тинговых исследований
- Зависимость от родительской ком
пании в принятии решений, особен
но в расширении и развитии струк
туры организации и штатных единиц
- Нет ярко выраженной инноватив- 

ности в создании новых услуг и их 
продвижении, требуются больше 
эгалитаризма и системы поощрения 
для стимулирования креативности 
сотрудников
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Внешние возможности 
(Opportunities)

Внешние угрозы (Threats)

- Рост числа пользователей Интернет 
из-за улучшения средств связи (ли
нии «Узбектелеком»).
- Развитие IP телефонии и возмож
ности Wi - Fi связи
- Расширение присутствия компании 

на рынке Интерне! услуг частного 
сектора.
- Кооперирование с компаниями ти

па Paynet, для облегчения платежей и 
дополнительной рекламы.
- Государственная поддержка разви

тия ИКТ
- Возможное демонополизация (ча

стичная приватизация) «Узбекгеле- 
ком»
- Требования иностранных партне

ров - стран о либерализации эконо
мики

- Агрессивная ценовая политика со 
стороны конкурентов (телефония), 
скрытый демпинг и «unfair» лобби
рование бизнес интересов 
-Oxygen и Platinum Connact CIP - те

лефония) предлагают более выгод
ные тарифы по между народным пе
реговорам.
- SARKOR - ценовой лидер по про

дажам Интернет карт и имеют усто
явшийся имидж, особенно в секторе 
«домашнего» Интернета
- Внедрение цифровой связи со сто

роны ГТС.
-Слабая дифференциация услуг для 

пользователей
-Долгосрочная монополия АК «Уз

бектелеком» на оказание услу г орга
низации выхода на международные 
сети телекомму никаций.

- Широкое внедрение дебитных и 
кредитных карточек местными бан
ками проведет к развитию новых ви
дов услуг (e-commerce, e-business, е- 
bankingi гребующих высококаче
ственных линий передачи данных 
(FR, ATM, IP).
- Политическая активность содру

жеств, членами которых является 
РУз, требует либернлизации эконо
мики и увеличения информационно- 
экономических связей 
-Возможная демонополизация «Уз

бектелеком» может создать более 
благоприятную рыночную среду в 
бизнесе ИКТ.

-Монопольный контроль на лицен
зирование услуг и условия пользо
вания государственной инфраструк
турой передачи данных, а также 
возможно «лоббирование» своих ин
тересов некоторыми конкурентами 
может создать неровные условия 
конку ренции на рынке.
-Зависимость от требований бан

ковской системы в финансовом 
управлении создает о!раничения в 
принятии статегических решений
- Монопольно регулируемые услуги 

IP-телефонии и высокая цена меж
дународных разговоров.
- Возможное повышение тарифов на 

услуги передачи данных по нацио
нальной сети телефонной и Интер
нет связи со стороны государствен
ной монополии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. По степени капитализации мировая телекомму никационная 
отрасль занимает третье место, причем темпы ее развития в два ра
за превышают темпы роста всей мировой экономики Если в 2000 
году объем дохода в отрасли составит 987 млрд. долларов США, то 
в нынешнем году он достигнет, по всей вероятности, одного трил
лиона долларов, при этом 70 % этой суммы придется на услуги свя
зи, а 30 % - на продажу обору дования связи В соответствии с про
гнозом, количество абонентов всех видов электросвязи на земном 
шаре к концу этого года составит 1.7 мтрд. единиц. В сфере теле
коммуникационных услуг пока еше большая часть доходов прихо
дится на кабельную телефонну ю связь и Интернет, развивающиеся 
динамично. В начате теку щего года количество абонентов тради
ционной телефонной сети приближается в 1 мрлд номеров Проис
ходит рост абонентов Интернет и сотовой связи.

2. Проблема демонополизации отрасли и развитие конкурен
ции на рынках услуг связи требуют активизации усилий по созда
нию механизма государственного антимонопольного контроля и 
регу лирования как одной из важнейших составляющих общей си
стемы управления и регулирования связи (телекоммуникаций).

Исходя из изложенного, путями совершенствования совре
менных телекомму никационных сетей в условиях перехода к ры
ночным отношениям являются: решение вопроса о собственности 
(включая и землепользование), а также участие государства или его 
представителей в управлении государственной собственностью, в 
том числе и пакетами акций (долями, паями); рационализация со
става и функцнй органов управления и регу лирования; формирова
ние механизма государственного антимонопольного регулирова
ния; совершенствование нормативно - законодательной базы про
цессов управления и регулирования в отрасли.

3. Процесс либерализации оказывает непосредственное влия
ние на тарифну ю политику, проводимую в отрасли электросвязи, и 
изменяет спрос на телекомму никационные услуги. Чем шире ас
сортимент услуг, чем выше их качество и привлекательность, тем 
значительнее спрос на них. доход отрасли и влияние на экономику 
и социальную среду общества.

Либерализация способствует привлечению инвестиций осо
бенно там. где много еще следу ет сделать. Согласно данным МСЭ.
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две трети телефонных линий находятся у 15 % населения, согласно 
закону Парстто

4. Будущее Интернета в значительной мере зависит от модер
низации существующей инфраструктуры электросвязи Но и сейчас 
выявляются его новые возможности, в частности, влияние на обще
ственное мнение, использование сети для коммерческих сделок (по 
данным МСЭ. их объем в минувшем году составил 4 млрд. долла
ров) и др

Реальное будущее Интернета как рынка массового пользова
ния может быть обеспечено не за счет увеличения количества поль
зователей персональными компьютерами и телефонами, а за счет 
модели, весьма близкой к модели телевизионного вещания. В 
настоящее время средний американец тратит менее трех часов в год 
на общение с Интернетом и около 1500 часов в год на просмотр те
левизионных программ.

5. Сейчас Интернет демонстрирует первые признаки возмож
ности обеспечения такой платформы, которая, в конечном счете, 
может заменить традиционные методы коммерции. К примеру, 
принятая форма деловых отношений партнеров в рамках замкнутой 
сети усту пает место многомерным торговым отношениям в рамках 
глобальных открытых сетей. В качестве альтернативы ядро теле
коммуникационной деловой активности может быть организовано с 
помощью Интернет - телефонии, даже если различия в уровне каче
ства этих двух услуг все еще ощутимы ( в ряде случаев без наличия 
у той или иной стороны компьютера).

6. Процессы либерализации в мировой телекоммуникационной 
системе сопровождаются не только интеграцией национальных те
лекоммуникационных систем, но и внутринациональной конвер
генцией телекомму никаций и информатизации, сложных информа
ционных технологий При этом данный процесс стал настолько яв
ным, что Международный союз электросвязи (МСЭ) ввел такое по
нятие. как Infocommunications (инфокоммуникации).

7. Основные направления совершенствования техники инфо- 
коммуникаций в XXI веке -  создание возможности передачи и об
работки огромных и непрерывно растущих объемов информации. 
Разработки в этой области ведутся путем модернизации классиче
ских методов передачи, расширения полосы использу емого спектра 
(резкое расширение полосы прозрачности оптических кабелей, 
уменьшение их затулания), перехода в более высокочастотные диа
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пазоны распространяющихся в свободном пространстве электро
магнитных волн В перспективе в использовании электромагнит
ных волн произойдет слияние радиодиапазона с оптическим, уси
лится поиск методов уменьшения затухания, происходящего из-за 
влияния неоднородное - тей атмосферы и ряда других факторов 
Принципиально новым является поиск неклассических переносчи
ков информации, например, с помощью солитонов.

8. Классический переход к обработке и передаче больших 
объемов информации -  построение распределенных систем. Они 
уже широко используются в вычислительных системах, системах 
коммутации и внедряются в системы передачи и распределения 
информации Распределенные системы позволяют наиболее орга
нично повышать живучесть систем связи при выходе из строя их 
отдельных составляющих, локализовать повреждение, обойдя его

9. По-нашему мнению. XXI век будет ознаменован тремя 
научно - техническими революциями: информационной, биотехно
логической и квантовой. Как считает президент Между народной 
академии связи JI Е. Варакин, технологически наиболее подготов
лена глобатьная информационная революция, которая, по сути, 
началась в последнее десятилетие XX века и которая определяет 
постепенный переход стран в Глобальное информационное обще
ство. При этом в процессе глобализации изменяется само понятие 
"информация", ее роль в обществе. Предполагается, что определя
ющим (лимитирующим) фактором станет информация, а господ
ствующей социальной группой -  собственники информации.

10. В зависимости от условий задачи в качестве критерия оп
тимальности могут использоваться различные показатели, главным 
образом, минимум затрат и максимум прибыли от оказания услуг 
телекоммуникаций.

При решении задач по критерию миниму ма затрат в целевой 
функции отражаются затраты на осуществление процесса передачи 
информации Перспективная потребность в проду кции, выпускае
мой данной отраслью, является известной величиной и подлежит 
обязательному удовлетворению. Целесообразность такой постанов
ки задачи определяется выполнением хотя бы одного из следую
щих условий:

- спрос на проду кцию отрасли практически не зависит от цен и 
подлежит обязательному удовлетворению.
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- иены реализации проду кции не могут быть установлены к 
моменту решения или не являются достаточно надежными;

- прогнозы лимитов на ресурсы для данной отрасли считаются 
менее надежными, чем прогнозы спроса.

Существенной особенностью постановки задачи в такой форме 
является возможность сравнения вариантов развития отрасли, от
личающихся как затратами, так и результатами -  видами и объема
ми оказываемых услуг. Особое значение приобретают в таких зада
чах ограничения на используемые ресурсы. Задачи в такой поста
новке следует форму лировать при выполнении следу ющих усло
вий:

• величина спроса на услуги в значительной степени определя
ется ценами;

• общая потребность в услугах отрасли значительно больше 
производственных возможностей;

• виды и объемы оказываемых услуг не могут быть определе
ны до решения задачи;

• прогнозы цен представляются более надежными, нежели 
прогнозы спроса.
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ГЛОССАРИИ

А
ABB (Activity Based Budgeting) - планирование бюджета на ос

нове выполняемых функций или операционное планирование бюд
жета - планирование бюджета компании или инвестиционного проек
та с использованием принципов, средств и методов ABC. Фактически 
представляет собой обратное проектирование А ВС-системы

ABC {Activity Based Costing] - функционально-стоимостный 
анализ -метод определения стоимости и дру гих характеристик из
делий и услуг на основе функций и ресурсов, задействованных в 
бизнес-процессах.

ABM (Activity Based Management) - управление на основе 
ABC-информации или операционное управление - методология, 
описывающая средства и способы управления организацией для со
вершенствования бизнес-процессов и повышения прибыльности на 
основе информации, предоставляемой в результате АВС-анализа.

ApICS (Applied Industrial Control Solutions! - Американская 
компания (штат Огайо) высококвалифицированных консультантов 
в области систем управления производством. Вид от свою задачу в 
предоставлении клиентам эффективных, надежных и технологич
ных решений. Публикует методические рекомендации и отчеты по 
созданию систем у казанного класса. Среди клиентов ApICS такие 
крупные компании, как General Motors Corp.. Ford Motor.

ARIS - набор инстру ментальных программных продуктов ком
пании IDS Scheer (Германия), в первую очередь, для моделирова
ния автоматизированных систем, а также поддержки их создания, 
обеспечения фу нкционирования и развития.

ARP (Activity Resource Planning] - функциональное планиро
вание ресурсов - метод планирования ресу рсов компании на основе 
анализа функций, задействованных в бизнес-процессах и данных 
ЛВС-анализа

В
Benchmarking - методология определения эффективности про

изводственной системы посредством выбора системы показателей, 
проведения измерений и сравнения с эталоном.

BPI (Business Process Improvement) - непрерывное совершен
ствование (улучшение) бизнес-процессов - концепция плавного
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(пошагового) изменения организации бизнес-процессов в направ
лении достижения требуемых показателей эффективности и каче
ства.

BPR | Business Process Redesign) - перепроектирование бизнес- 
процессов - концепция изменения организации деятельности ком
пании на основе пересмотра отдельных бизнес-процессов.

BPR | Business Process Reengineeringl - реорганизация бизнес- 
процессов направление деятельности, включающее «фундамен
тальное переосмысление и радикальное перепланирование бизнес- 
процессов для достижения скачкообразных улучшений в решаю
щих показателях деятельности компании, таких, как затраты, каче
ство выполнения и скорость».

BPNVin - инструмент CASE известной компании Computer 
Associates. Обеспечивает развитые средства моделирования, анали
за  документирования и улучшения сложных бизнес-процессов 
Обеспечивает моделирование в терминах функций, потоков данных 
и потоков работ с помощью методов IDEFO. IDEF3, DFD (Data 
Flow Diagram).

С
CAD [Computer-Aided Design] (системы автоматизированного 

проектирования. САПР) - общий термин для обозначения всех ас
пектов проектирования с использованием средств вычислительной 
техники Обычно охватывает создание геометрических моделей из
делия (твердотельных, трехмерных, составных), а также генерацию 
чертежей изделия и их сопровождение. Следует отметить, что оте
чественный термин САПР по отношению к промышленным систе
мам имеет более широкое толкование, чем CAD: он включает в се
бя как CAD. так и САМ. а иногда и элементы САЕ.

CAE [Computer-Aided Engineering) (системы автоматизиро
ванного инженерного анализа) - общий термин для обозначения 
информационного обеспечения автоматизированного анализа про
екта. имеющего цель обнаружить ошибки (прочностные расчеты, 
коллизии кинематики и т.п.) или оптимизировать производствен
ные возможности

CALS [Continuous Acquisition and life-Cycle Support) - прото
кол цифровой передачи данных, разработанный Министерством 
обороны США. Обеспечивает стандартные механизмы доставки 
цифровых данных и текущего инжиниринга для спонсируемых
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Министерством обороны разработок. CALS использует стандарты 
IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также 
стандарты электронного обмена данными, электронной техниче
ской документации и руководства для у совершенствования процес
сов Раньше аббревиатура CALS расшифровывалась как Computer 
Aided Logistic Sy stem

CAM |Computer Aided Manufacturing) (системы автоматизи
рованной подготовки производства) - обший термин для обозначе
ния программных систем подготовки информации для станков с 
числовым программным управлением. Традиционно исходными 
данными для таких систем были геометрические модели деталей, 
получаемые из систем CAD.

CASE-репознтарнй - база данных CASE-системы. в которой 
хранится проектная информация, представленная сложными взаи
мосвязанными данными - графическими диаграммами, программ
ными спецификациями и т.п.

CASE-снстема - программный комплекс для описания пред
приятия. информационной системы и (или) генерации различных 
частей информационной системы.

CASE-снстема |CASE-System| - см Инструмент CASE
CASE-технологня [CASE Technology] - автоматизированная 

технология, обеспечивающая с помощью предназначенного для 
этих целей инстру ментария (CASE-систем) комплексну ю поддерж
ку разработки либо поддержку отдельных стадий жизненного цик
ла сложных программных или информационных систем.

Check-In - процесс размещения или возврата нового либо мо
дифицированного объекта PDM в электронном хранилище с заме
ной предыдущей версии объекта (система PDM может и оставиль 
предыдущую версию) Эта процедура обычно влечет за собой кон
тролируемый системой PDM процесс пересмотра компонентов ба
зы данных.

Check-Out - контролируемый системой PDM процесс извлече
ния компонентов базы данных изделия Такой процесс может быть 
необходим для просмотра ссылки или использования изделия в 
другом проекте, производственной задаче либо для изменения про
екта.

CPI (Continuous Process Improvement! - непрерывное совер
шенствование процессов - один из подходов к совершенствованию 
качества бизнес-процессов.
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CPN |Color Petri Nets] - раскрашенные сети Петри - методоло
гия создания динамической модели бизнес-процесса, позволяющая 
проанализировать зависящие от времени характеристики выполне
ния процесса и распределение ресурсов, для входящих потоков раз
личной структуры

D
DFD |Data Flow Diagranis| - диаграммы потоков данных -  ме

тодология структурного анализа, описывающая внешние по отно
шению к системе источники и адресаты данных, логические функ
ции. потоки данных и хранилища данных, к которым осуществля
ется доступ

Е
ECN/ECO [Engineering Change Notice) (Извещение о внесе

нии изменения) и Engineering Change Order (Распоряжение о внесе
нии изменения) - формальные документы, информирующие заин- 

' тересованных специалистов о предлагаемых, незавершенных и вы
полненных изменениях В управляемой системой PDM среде доку
менты ECN/ECO могут распространяться по электронной почте.

ERD | Entity-Kelationship Diagrains| - диаграммы «сущность - 
связь» - способ определения данных и отношений между ними, 
обеспечивающий детализацию хранилищ данных проектируемой 
системы, включая идентификацию объектов (сущностей), свойств 
этих объектов (атриб\тов) и их отношений с другими объектами 
(связей).

I
IDEFO - Методология функционального моделирования, явля

ющаяся составной частью SADT. 300 Словарь терминов
IDEF1X - Методология информационного моделирования, 

представляющая собой составную часть SADT.
IDEF3 - Методология описания процессов, рассматривающая 

последовательность выполнения и причинно-следственные связи 
между ситуациями и событиями для структурного представления 
знаний о системе.

IDEF4 - Методология объектно-ориентированного проектиро
вания сложных систем, описывающая структуру, поведение и реа
лизацию систем в терминах класса объектов.
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IDEF5 - Методология онтологического анализа систем, те. 
анализа основных терминов и понятий (словаря), используемых для 
характеристики объектов и процессов, границ использования, вза
имосвязей между ними.

ICES [Initial Grafics Exchange Specification! - стандарт на пе
редачу и обмен графическими данными между различными CAD- 
системами

ISA |The Instrumentation, Systems, and Automation Society] -  
аккредитованная при ANSI организация, у чрежденная в 1945 г. Ее 
цели состоят в разработке стандартов в области автоматизации 
производства компьютерных технологий, телеметрии и коммуни
каций. Одно из направлений ее деятельности - определение интер
фейса между функциями управления и другими функциями пред
приятии и компаний В 2000 г. был опубликован первый из создан
ных стандартов этой серии ISA-95.00.01-2000, Enterpnse-Control 
System Integration. Part 1: Models and Terminology.

M
MRP (Materials Requirements Planning! (планирование по

требностей в материалах) - система организации производства и 
материально-технического обеспечения, создание которой в 60-е гт 
XX в совпало с массовым распространением вычислительной тех
ники Появилась возможность согласовывать и оперативно коррек
тировать планы и действия снабженческих, производственных, а 
также подразделений сбыта на предприятиях с учетом изменений в 
реальном масштабе времени. Ключевая часть базы данных системы 
MRP - ВОМ. Однако система MRP, ориентированная в первую оче
редь на решение задач материального учета и расчета потребностей 
в сырье и материалах, не обеспечивает достаточно полного набора 
данных о дру гих факторах производственного процесса что обу 
словило необходимость ее совершенствования и разработку новой 
системы, известной под названием MRP II.

MRP II (Manufacturing Resources Planningl (планирование 
производственных ресурсов) - система организации производства и 
материально-технического обеспечения, рассматриваемая рядом 
специалистов как второе поколение системы MRP Система МРП II 
включает фу нкции системы MRP (например, планирование потреб
ностей в материалах), а также ряд новых ф> нкций (автоуттизиро- 
ваннос проектирование, управление технологическими процессами
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S
SADT (Structured Analysis and Design Technique! - техноло

гия структурного анализа и проектирования, основанная на кон
цепции «сущность - связь» (entity - relationship).

STD (State Transition Diagrams| - диаграммы переходов со
стояний - методология моделирования последу ющего функциони
рования системы на основе ее предыдущего и теку щего функцио
нирования

STEP (Standard for the Exchange of Product] - Международ
ный стандарт (ISO 10303). призванный облегчить хранение и обмен 
всех типов информации, имеющей отношение к изделиям STEP 
определяет форматы данных о конкретных типах изделий для всех 
типов информационных сред, а также для специфических секторов 
промышленности Предусматривается постепенная замена стандар
та IGES. Сегодня разработаны и действуют стандарты STEP для 
наиболее сложных отраслей машиностроения - автомобилестрое
ния и авиастроения

STORM2000 - CASE-тсхнология для разработки корпоратив
ных информационных систем, созданная отечественной компанией 
«Информационно-вычислительные системы» (Infonnation Compu
ting System, ICS, г. Пермь). Предоставляет библиотеку' компонен
тов программного обеспечения с генератором кода для среды СОМ. 
Поддерживает метод моделирования ОМТ (Object Modeling 
Technique) и язык UML

Т
ТМ FORUM (TeleManagement Forum | - крупный индустри

альный консорциу м сервис-провайдеров и поставщиков коммуни
кационных технологий в США, у чрежденный в 1988 г. для выра
ботки подходов и практических решений, обеспечивающих улуч
шение управления коммуникационными сервисами и их фу нкцио
нирования Среди его более чем корпоративных членов-компании 
AT&T. Bea Sy stems. IBM. Hewlett-Packard. Microsoft и др Важней
шие области деятельности ТМ FORUM -моделирование и автома
тизация бизнес-процессов, системная интеграция и реализация си-

и др ) В системе MRP II широко применяются методы имитацион
ного моделирования.
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IDEF5 - Методология онтологического анализа систем, т е. 
анализа основных терминов и понятий (словаря), используемых для 
характеристики объектов и процессов, границ использования, вза
имосвязей между ними.

IGES [Initial Grafics Exchange Specification! - стандарт на пе
редачу и обмен графическими данными между различными CAD- 
системами

ISA |The Instrumentation, Systems, and Automation Society) -  
аккредитованная при ANSI организация, учрежденная в 1945 г. Ее 
цели состоят в разработке стандартов в области автоматизации 
производства, компьютерных технологий, телеметрии и коммуни
каций. Одно из направлений ее деятельности - определение интер
фейса между функциями управления и другими функциями пред
приятии и компаний В 2000 г. был опубликован первый из создан
ных стандартов этой серии 1SA-95.00.01-2000, Entcrpnsc-Control 
System Integration. Part 1: Models and Terminology.

M
MRP (Materials Requirements Planning! (планирование по

требностей в материалах) - система организации производства и 
материально-технического обеспечения, создание которой в 60-е гт 
XX в совпало с массовым распространением вычислительной тех
ники Появилась возможность согласовывать и оперативно коррек
тировать планы и действия снабженческих, производственных, а 
также подразделений сбыта на предприятиях с учетом изменений в 
реальном масштабе времени. Ключевая часть базы данных системы 
MRP - ВОМ. Однако система MRP, ориентированная в первую оче
редь на решение задач материального у чета и расчета потребностей 
в сырье и материалах, не обеспечивает достаточно полного набора 
данных о других факторах производственного процесса что обу
словило необходимость ее совершенствования и разработку новой 
системы, известной под названием MRP II.

MRP II (Manufacturing Resources Planning! (планирование 
производственных ресурсов) - система организации производства и 
материально-технического обеспечения, рассматриваемая рядом 
специалистов как второе поколение системы MRP Система МРП II 
включает функции системы MRP (например, планирование потреб
ностей в материалах), а также ряд новых функций (автоматизиро
ванное проектирование, управление технологическими процессами
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S
SADT (Structured Analysis and Design Technique] - техноло

гия структурного анализа и проектирования, основанная на кон
цепции «су щность - связь» (entity - relationship).

STD |State Transition Diagrams! - диаграммы переходов со
стояний - методология моделирования последу ющего функциони
рования системы на основе ее предыду щего и текущего функцио
нирования

STEP (Standard for the Exchange of Product| - Международ
ный стандарт (ISO 10303). призванный облегчить хранение и обмен 
всех типов информации, имеющей отношение к изделиям. STEP 
определяет форматы данных о конкретных типах изделий для всех 
типов информационных сред, а также для специфических секторов 
промышленности. Преду сматривается постепенная замена стандар
та 1GES. Сегодня разработаны и действу ют стандарты STEP для 
наиболее сложных отраслей машиностроения - автомобилестрое
ния и авиастроения

STORM2000 - CASE-тсхнология для разработки корпоратив
ных информационных систем, созданная отечественной компанией 
«Информационно-вычислительные системы» (Information Compu
ting System, ICS. г. Пермь). Предоставляет библиотеку компонен
тов программного обеспечения с генератором кода для среды СОМ 
Поддерживает метод моделирования ОМТ (Object Modeling 
Technique) и язык UML

Т
ТМ FORUM |TeleManagement Forum | - крупный индустри

альный консорциу м сервис-провайдеров и поставщиков коммуни
кационных технологий в США. учрежденный в 1988 г. для выра
ботки подходов и практических решений, обеспечивающих улуч
шение управления комму никационными сервисами и их фу нкцио
нирования Среди его более чем корпоративных членов-компанин 
AT&T. Bea Systems. IBM. Hewlett-Packard. Microsoft и др Важней
шие области деятельности ТМ FORUM -моделирование и автома
тизация бизнес-процессов, системная интеграция и реализация си-

и др  ) В системе MRP II широко применяются методы имитацион
ного моделирования
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стем, управление электронной коммерцией, новое поколение опе
рационных систем и программного обеспечения

TQM [Total Quality Management! - системное управление ка
чеством - направление деятельности, изучающее бизнес-процесс с 
целью такой их организации, которая гарантирует идеальное каче
ство продукции.

А
Автоматизация |Automation| - перевод процессов или обору

дования на автоматическое функционирование или резу льтаты это
го перевода

Автоматизация делопроизводства (Office Automation (ОА)|
-  объединение процессов делопроизводства с помощью средств си
стемы обработки информации Примечание. Этот термин включает, 
в частности, обработку и передачу текста, изображений и голоса.

Автоматизированная или автоматическая информацион
ная система -с о в о к у  п н о с т ь  информационных технологий и ком
плекса программно-технических средств, осуществляющих инфор
мационные процессы в человеко машинном или автоматическом 
режиме.

Автоматизированная система - комплекс технических, про
граммных. других средств и персонала, предназначенный для авто
матизации различных процессов

Автоматизированный Icomputer-aided, computer assisted 
(СА)| - определение, относящееся к средствам или процессам, в ко
торых часть работы производится с помощью компьютера

Автоматизировать (automation) - делать процесс или обору
дование автоматическим.

Автоматический (automatic) - относящийся к процессу или 
оборудованию, функционирующим при определенных у с л о в и я х  без 
вмешательства человека.

Автономный; отключенный |off1ine (adjective), off-line 
(adjective)] -  относящийся к работе фу нкционального устройства, 
осуществляемой независимо или параллельно с основной работой 
компьютера.

Автор документа - организация или лицо, создавшее доку
мент.
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Автор программы или базы данных - физичсскос лицо, в ре
зультате творческой деятельности которого созданы программа или 
база данных.

Авторизации (authorization] • уровень функциональности и 
доступа к управ.ляемой с помощью PDM информации, предоста&ля- 
емый определенному пользователю. К примерам авторизации до
ступа относятся права на чтение, запись, модификацию, копирова
ние и просмотр. Функциональная авторизация включает в себя воз
можность увеличения числа пользователей, пересмотр или выпуск 
документов или запуск приложения

Адаптация программы или базы данных - внесение измене
ний. осуществляемых исключительно в целях обеспечения функци
онирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных 
технических средствах пользователя или под управлением кон
кретных программ пользователя.

Адаптируемость (adaptability) - атрибуты программного 
обеспечения, относящиеся к удобству его адаптации к различным 
конкретным условиям эксплуатации, из применения других дей
ствий или способов, кроме тех. что предназначены для этого в рас
сматриваемом программном обеспечении.

Активное правление |Go\ernance] - процесс, в ходе которого 
организации, предприятия и группы граждан формулируют свои 
интересы и желания, реализуют свои права, обязанности и возмож
ности. а также сглаживают разногласия. Это влечет за собой поиск 
способов, с помощью которых общества, основанные на знаниях, 
могут использовать более эффективные, прозрачные и активные 
формы правления на местном, региональном, национальном и гло
бальном уровнях.

Активный; подключенный |oniine (adjective), on-line 
(adjective)| -  относящийся к работе функционального устройства 
под управлением компьютера.

Актуализация информации - совокупность действий по об
новлению. расширению, восстановлению, переструктурированию 
информации с целью обеспечения эффективности ее использова
ния.

Алгоритм (Algorithm| - конечная упорядоченная совокупность 
четко определенных правил для решения задачи

Алфавитно-цифровой (alphanumeric! - определение, относя
щееся к данным, состоящим из букв, цифр и дру гих символов, та
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ких, как знаки пу нкту ации, а также к процессам и функциональным 
устройствам, использующим эти данные

Анализируемость [Anatysabffityl - атрибуты программного 
обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для диагно
стики недостатков или в случае отказов или определения составных 
частей для модернизации.

Аналоговый [analogl - определение, относящееся к непрерыв
но изменяющимся физическим величинам или к данным, представ
ленным в непрерывной форме, а также к процессам и функцио
нальным устройствам, использующим эти данные

Аналоговый компьютер {Analog Computer] - компьютер, 
действия которого аналогичны поведению некоторой системы и ко- 
торый получает, обрабатывает и выдает аналоговые данные.

Аппаратные средства; аппаратное обеспечение |H ardware| - 
все или часть физических компонентов системы обработки инфор
мации. Пример: компьютеры, периферийные устройства.

Архив - организация или ее стру ктурное подразделение, осу
ществляющие прием и хранение доку ментов с целью использова
ния ретроспективной документной информации

Архивное дело - отрасль деятельности, охватывающая вопро
сы организации хранения и использования архивных доку ментов 

Архивный фонд - совоку пность архивных документов, исто
рически и логически связанных между собой.

Архитектура компьютера |Computer Architecture] - логиче
ская структура и функциональные характеристики компьютера 
включающие взаимоотношения между компонентами его техниче
ских и программных средств.

Асинхронный (asynchronous] - относящийся к двум и более 
процессам, не зависящим от наступления таких специфических со
бытий, как простые сигналы синхронизации.

Атрибут (Attribute] - описание ключевых характеристик со
ставных частей проекта например цвет, стоимость, масса для дета
лей изделия или дата выпуска для комплекта технологической до
кументации на него. Как правило, атрибуты могут быть выражены 
символьной строкой, десятичным числом или календарной датой.

Аттестация (Validation] - подтверждение экспертизой и пред
ставлением объективных доказательств того, что конкретные тре
бования к конкретным объектам полностью реализованы. Приме
чания. 1) В процессе проектирования и разработки аттестация свя
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зана с экспертизой продукта в целях определения его соответствия 
потребностям пользователя 2) Аттестацию обычно проводят для 
конечного продукта в установленных условиях эксплуатации. При 
необходимости аттестация может проводиться на более ранних 
стадиях. 3) Термин «аттестован)' использу ется для обозначения со
ответствующих состояний объекта. 4) Может быть проведен ряд 
аттестаций, если они преследуют различные цели.

Аудит (Audit| - проверка, выполняемая компетентным органом 
(лицом) с целью обеспечения независимой оценки степени соответ
ствия программных продуктов или процессов установленным тре
бованиям.

Аутсорсинг (Outsourcing] - подход к созданию системы 
управления компанией, при котором выполнение некоторого ком
плекса взаимосвязанных работ по реализации, внедрению и (или) 
сопровождению системы делегируется сторонней организации. 
Например, такими комплексами могут быть: все работы по анализу, 
конструированию, внедрению и сопровождению системы, за ис
ключением обеспечения режимов секретности, или только сетевая 
защита системы, или только психологический мониторинг и работа 
по переориентации кадров для успешного внедрения системы и др.

Б
База (Framework| - расширяемая структура для описания 

множества концепций, методов, технологий и общепринятых изме
нений. необходимых для законченного процесса проектирования и 
производства изделия Продукты, созданные с помощью таких баз, 
преобладают главным образом в электронном проектировании Ба
зы обеспечивают механизм, который с помощью общего с выпол
няемым процессом интерфейса определяет пользователям правиль
ный порядок шагов, приложений и преобразований данных.

База данных - совоку пность взаимосвязанных данных, органи
зованных по определенным правилам на машинных носителях (За
кон Респу блики Белару сь «Об информатизации»).

База данных - совокупность данных, организованных по опре
деленным правилам, предусматривающим общие принципы описа
ния. хранения и манипулирования данными, независимая от при
кладных программ (ГОСТ 208X6-85).

База данных; БД [Database| - совоку пность данных, организо
ванных в соответствии с концептуальной схемой, описывающей
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ких, как знаки пунктуации, а также к процессам и функциональным 
устройствам, использу ющим эти данные

Анализнруемость [Anatysabffity| - атрибуты программного 
обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для диагно
стики недостатков или в случае отказов или определения составных 
частей для модернизации.

Аналоговый [analogl - определение, относящееся к непрерыв
но изменяющимся физическим величинам или к данным, представ
ленным в непрерывной форме, а также к процессам и функцио
нальным устройствам, использу ющим эти данные.

Аналоговый компьютер (Analog Computer) - компьютер, 
действия которого аналогичны поведению некоторой системы и ко
торый получает, обрабатывает и выдает аналоговые данные.

Аппаратные средства; аппаратное обеспечение |H ardware| - 
все или часть физических компонентов системы обработки инфор
мации. Пример: компьютеры, периферийные устройства.

Архив - организация или ее структурное подразделение, осу
ществляющие прием и хранение доку ментов с целью использова
ния ретроспективной документной информации

Архивное дело - отрасль деятельности, охватывающая вопро
сы организации хранения и использования архивных доку ментов 

Архивный фонд - совоку пность архивных документов, исто
рически и логически связанных между собой.

Архитектура компьютера |Computer Architecture] - логиче
ская структура и функциональные характеристики компьютера 
включающие взаимоотношения между компонентами его техниче
ских и программных средств.

Асинхронный (asynchronous] - относящийся к двум и более 
процессам, не зависящим от наступления таких специфических со
бытий, как простые сигналы синхронизации.

Атрибут (Attribute] - описание ключевых характеристик со
ставных частей проекта например цвет, стоимость, масса для дета
лей изделия или дата выпуска для комплекта технологической до
кументации на него. Как правило, атрибуты могу т быть выражены 
символьной строкой, десятичным числом или календарной датой.

Аттестация (Validation] - подтверждение экспертизой и пред
ставлением объективных доказательств того, что конкретные тре
бования к конкретным объектам полностью реализованы. Приме
чания. 1) В процессе проектирования и разработки аттестация свя
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зана с экспертизой продукта в целях определения его соответствия 
потребностям пользователя 2) Аттестацию обычно проводят для 
конечного продукта в установленных условиях эксплу атации. При 
необходимости аттестация может проводиться на более ранних 
стадиях. 3) Термин «аттестован)' используется для обозначения со
ответствующих состояний объекта. 4) Может быть проведен ряд 
аттестаций, если они преследуют различные цели.

Аудит (Audit) - проверка, выполняемая компетентным органом 
(лицом) с целью обеспечения независимой оценки степени соответ
ствия программных продуктов или процессов установленным тре
бованиям

Аутсорсинг (Outsourcing) - подход к созданию системы 
управления компанией, при котором выполнение некоторого ком
плекса взаимосвязанных работ по реализации, внедрению и (или) 
сопровождению системы делегируется сторонней организации. 
Например, такими комплексами могут быть: все работы по анализу, 
конструированию, внедрению и сопровождению системы, за ис
ключением обеспечения режимов секретности, или только сетевая 
защита системы, или только психологический мониторинг и работа 
по переориентации кадров для успешного внедрения системы и др.

Б
База |Framework| - расширяемая структура для описания 

множества концепций, методов, технологий и общепринятых изме
нений. необходимых для законченного процесса проектирования и 
производства изделия. Проду кты, созданные с помощью таких баз, 
преобладают главным образом в электронном проектировании. Ба
зы обеспечивают механизм, который с помощью общего с выпол
няемым процессом интерфейса определяет пользователям правиль
ный порядок шагов, приложений и преобразований данных.

База данных - совоку пность взаимосвязанных данных, органи
зованных по определенным правилам на машинных носителях (За
кон Респ> блики Беларусь «Об информатизации»).

База данных - совокупность данных, организованных по опре
деленным правилам, предусматривающим общие принципы описа
ния. хранения и манипулирования данными, независимая от при
кладных программ (ГОСТ 20886-85).

База данных; БД |Database| - совокупность данных организо
ванных в соответствии с концептуальной схемой, описывающей
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характеристики этих данных и связи между соответству ющими им 
объектами, поддерживающая одну или несколько предметных об
ластей (ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99).

База знаний - совокупность формализованных знаний об опре
деленной предметной области, представленных в виде фактов и 
правил (Закон Республики Белару сь «Об информатизации»).

База знаний; БЗ [Knowledge Base (k-base)| - база данных, со
держащая правила вывода и информацию об общечеловеческом и 
профессиональном опыте в некоторой области знаний. Примечание. 
В самоорганизующихся системах база знаний дополнительно со
держит информацию, я в л я ю щ у ю с я  результатом ранее решенных 
задач (ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99).

База показателен БД - фактографическая база данных, записи 
в которой содержат данные о той или иной характеристике (показа
теле) объектов внешнего мира

Базовая линия [Baseline] - официально принятая версия эле
мента конфигурации, независимая от среды, формально обозначен
ная и зафиксированная в конкретный момент времени жизненного 
цикла элемента конфигурации.

Базовый стандарт - международный стандарт ИСО/МЭК или 
рекомендация МСЭ-Т.

Байт [Byte] - строка состоящая из некоторого количества би
тов, обрабатываемых как единое целое, и обычно представляющая 
символ или его часть. Примечания. 1) Количество битов в байте 
фиксируется для данной системы данных. 2) Количество битов в 
байте обычно равно восьми.

Банк данных - организационно-техническая система, включа
ющая одну или несколько баз данных и систему у правления ими 
(Закон Республики Беларусь «Об информатизации»).

Банк данных - автоматизированная информационная система 
состоящая из одной или нескольких баз данных и системы хране
ния, обработки и поиска.

Банк данных; БнД |Data Bank| - совоку пность данных, отно
сящихся к заданной теме и организованных таким образоу!, чтобы 
можно было взаимодействовать с абонентами (ГОСТ ИСО/МЭК 
2382-1-99).

Безопасность (информационной технологии) - свойство ин
формационной технологии, характернзулощееся отсутствием угро
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зы жизни или здоровья людей, а также степенью риска, связанного 
с возможностью нанесения ущерба при ее использовании

Библиографическая БД - доку ментальная база данных, запись 
в которой содержит только библиографическое описание.

Бизнес для бизнеса |Business-to-Business (В2В)| - 1) нефор
мальный термин, обозначающий обмен товарами, услугами или 
информацией, имеющий место между компаниями, не включаю
щий в процесс конечного физического потребителя этого товара 
или услуги. Обычно -  составная часть отраслевых порталов; 2) 
электронная модель ведения бизнеса, в которой промежуточные 
сделки между предприятиями осуществляются в электронной фор
ме.

Бнжес-процесс (Business Process] - множество из одной или 
нескольких связанных операций или процедур, в совокупности реа
лизующих некоторую цель производственной деятельности, осу
ществляемой обычно в рамках заранее определенной организаци
онной структуры, описывающей функциональные роли участников 
этой структуры и отношения между ними.

Бит; бинарный разряд [Bit; Binary Digit) - цифры 0 или 1 при 
использовании двоичной системы счисления

Бланк официального документа - стандартный лист бумаги с 
воспроизведенной на нем постоянной информацией документа и 
местом, отведенным для переменной.

Блок-схема [Flowchart, Flow Diagram] - графическое пред
ставление процесса или пошагового решения задачи, использую
щее надлежащим образом описанные геометрические фигуры, со
единенные линиями связей, предназначенное для проектирования 
или документирования процесса или программы.

Быстрая справочная информация - сводная таблица рабочих 
инструкций (команд, сообщений об ошибках и т.д.), отпечатанная 
на карточке или в небольшом буклете, достаточно полезна для 
опытного пользователя как дополнение к справочной доку мента
ции Также рекомендуется обеспечение экранного меню и средств 
помощи

В
Ввод (процесс); вход (Input (Process)] - процесс введения дан

ных в систему обработки информации или любую из ее частей для 
хранения или обработки

277



Ввод информации - совоку пность действий по непосредствен
ной передаче информации от объектов окружающей среды инфор
мационной системе.

Верификация (Verification! - подтверждение экспертизой и 
представлением объективных доказательств того, что конкретные 
требования полностью реализованы Примечания. 1) В процессе 
проектирования и разработки верификация связана с экспертизой 
резу льтатов данной работы в целях определения их соответствия 
установленным требованиям 2) Термин «верификация» использу
ется для обозначения соответствующих состояний проверенного 
объекта.

Версия |VersionJ - определенный экземпляр объекта. Примеча
ние. В результате модификации версии программного проду кта по
является новая версия, подвергающаяся управлению конфигураци
ей.

Взаимодействие - это способность систем взаимодействовать 
друг с другом, обмениваться данными и пользоваться информаци
ей, включая содержимое, формат и семантику.

Взаимозаменяемость |Replaceability| - атрибуты программно
го обеспечения, относящиеся к простоте и трудоемкости его при
менения вместо другого конкретного программного средства в сре
де этого средства.

Взаимосвязь открытых систем (Open System Intercon
nection, OSI] - совоку пность стандартов ISO. определяющих про
токолы сетевого и межсетевого взаимодействия для каждого из 
уровней ранее стандартизованной семиуровневой эталонной моде
ли архитектуры открытых систем (физического, канального, сете
вого, транспортного, сеансового, уровня представления и приклад
ного уровня)

Ввд документа - классификационная группировка доку ментов 
одинакового наименования, выполняющих однородные функции.

Видеоконференция |Video conference! - мероприятие с ис
пользованием

видеоконференцсвязи Один из видов телеконференции.
Видеоконференцсвязь (Video conferencing] - услуга, предо

ставляемая операторами электросвязи и компьютерных сетей и 
обеспечивающая обмен аудио- и видеоинформацией в режиме ре
ального времени между у частниками территориально распределен
ной группы.
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Виртуальная машина | Virtual Machine (VM)| - виртуальная
система обработки данных, которая представляется как находящая
ся в исключительном распоряжении отдельного пользователя, но 
функции, которой выполняются путем совместного использования 
ресу рсов реальной системы обработки данных.

Виртуальная реальность |Virtual reality] - 1) компьютерные 
системы, обеспечивающие визуальные и звуковые эффекты, по
гружающие зрителя в воображаемый мир за экраном. Пользователь 
окружается порожденными компьютером образами и звуками, да
ющими впечатление реальности. Пользователь взаимодействует с 
искусственным миром с помощью различных сенсоров, таких, как, 
например, шлем и перчатки, которые связывают его движения и 
впечатления и аудиовизу альные эффекты Буду щие исследования в 
области виртуальной реальности направлены на у величение чув
ства реальности наблюдаемого: 2) новая технология бесконтактно
го информационного взаиуюдействия, реализующая с помощью 
комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию непосред
ственного вхождения и присутствия в реальном времени в стерео
скопически представленном экранном мире. Более абстрактно - это 
мнимый мир. создаваемый в воображении пользователя.

Виртуальная экономика [Virtual economy] - проведение эко
номических операций в электронном пространстве.

Виртуальное предприятие | Virtual corporation! - предприя
тие. состоящее из сообщества географически разделенных работни
ков. которые в процессе труда общаются, взаимодействуют, ис
пользуя электронные средства комму никаций при минимальном 
или полностью отсутству ющем личном, непосредственном контак
те.

Виртуальные миры [Virtual worlds| - моделируемые на экра
нах компьютеров явления и процессы реальности. С помощью та
ких моделей продумываются возможные варианты различных жиз
ненных ситуаций и проекты в области градостроительства про
кладки коммуникационных линий, производства торговли, образо
вания. науки, медицины и многих других форм общественно
культурной деятельности.

Виртуальные сообщества [Virtual communities (syn. е- 
Communities)] -термин возник в процессе развития Internet и озна
чает: I) новый тип со обществ, возникающих и функционирующих 
в электронном пространстве; 2) объединение пользователей сети в
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группы с общими интересами для работы в электронном простран
стве

Виртуальный |V irtual| - определение функционального 
устройства которое кажется реальным, но функции которого вы
полняются др\гими средствами

Владелец информационных ресурсов, информационных си
стем, технологий, средств их обеспечения - субъект, осуществ
ляющий владение и пользование указанными объектами и реали
зующий полномочия, распоряжения в пределах, установленных за
коном.

Внутренняя информация - информация, сохраняемая в неко
торой системе.

Возможность взаимодействия |Interoperability| - возмож
ность связи, выполнения программ или обмена данными между 
различными функциональными устройствами способом, требую
щим от пользователя небольших или вообще не лребующим знаний 
особенностей этих устройств

Воспроизведение программы или базы данных - изготовле
ние одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы 
данных в любой материальной форме, а также их запись в память 
ЭВМ

Восстанавливаемость | Recoverability| - атрибуты программ
ного обеспечения, относящиеся к его возможности восстанавливать 
уровень качества функционирования и восстанавливать данные, 
непосредственно поврежденные в слу чае отказа, а также к времени 
и усилиям, необходимых» для этого.

Всемирная Паутина (World Wide Web) - повсеместно протя
нутая паутина (111III) - синоним. 1) Служба в Internet, позволяющая 
легко получать доступ к информации на серверах, расположенных 
по всему миру; 2) слу жба в Internet, организующая информацию с 
использованием гипермедиа. Каждый документ может содержать 
ссылки на образы, звуки или другие документы

Встроенная система PDM | Bundled PDM System] - система 
PDM, доступная только как составная часть другого программного 
обеспечения. Например, некоторые системы PDM досту пны только 
в качестве опции системы CAD/CAM.

Входить в систему (to log on, to log in] - начинать сеанс.
Входная информация - информация, получаемая из окружа

ющей среды.
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Входной | Input (Adjective)) - относящийся к устройству, про
цессу или каналу ввода-вывода включенному в процесс ввода, или 
к соответствующим данным или состояниям.

Входные данные |lnput Data) - данные, вводимые в систему 
обработки информации или любу ю из ее частей для хранения или 
обработки.

Вывод информации - совоку пность действий по непосред
ственной передаче информации объектам окру жающей среды от 
информационной системы.

Вывод (процесс); выход |Output (process)] - процесс, при ко
тором система обработки информации или любая ее часть передает 
данные во внешний мир.

Выгружать по линии связи |to Download] - пересылать про
граммы или данные из компьютера в связанный с ним компьютер с 
меньшими ресурсами, обычно от у ниверсального компьютера к 
персональному компьютеру.

Выпуск |Release] - конкретная версия элемента конфигу рации, 
которая доступна для реализации конкретной цели (например, те
стируемый выпуск).

Выходить ил системы |to log off, to log out| - оканчивать се
анс.

Выходная информация - информация, выдаваемая в окружа
ющую среду.

Выходной (Output (Adjective)] - относящийся к устройству, 
процессу, каналу ввода-вывода включенному в процесс вывода 
или к соответству ющим данным или состояниям.

Выходные данные |O utput (Data)] - данные, которые система 
обработки информации или любая из ее частей передает во внеш
ний мир.

Г
Генерация отчетов |Report Generation] - ключевая возмож

ность системы PDM. Отчеты могут использоваться, например, для 
отслеживания числа и описания новых деталей, выпу щенных в те
чение прошлого месяца. Вообще, система PDM должна иметь воз
можность делать сообщения по поводу любой информации, содер
жащейся в базе данных, позволяя настраивать формат генерируе
мых отчетов в соответствии с требованиями отрасли или предприя
тия
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Гибридный компьютер [Hybrid Computer! - компьютер, объ
единяющий элементы аналогового и цифрового компьютеров с по
мощью цнфроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей. 
Примечание. Гибридный компьютер может использовать или обра
батывать аналоговые и цифровые данные.

Гипертекстовая БД - база данных, записи в которой содержат 
информацию в виде текста на естественном языке и указание на 
связи их с другими

Глобализация [Globalisation] - процесс распространения ин
формационных технологий, проду ктов и систем по всему миру, не
сущий за собой экономическу ю и культурну ю интеграцию Сто
ронники этого процесса видят в нем возможности дальнейшего 
прогресса при условии развития глобального информационного 
общества. Оппоненты преду преждают об опасностях глобализации 
для национальных культурных традиций.

Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ) 
[Global information infrastructure (Oil)| - качественно новое ин
формационное образование, формирование которого начала в 1995 
г. гру ппа развитых стран мирового сообщества. По их замыслу , 
ГИИ будет представлять собой интегрированну ю общемировую 
информационную сеть массового обслуживания знания нашей пла
неты на деятельности задачами, и расположенных на носителе ин
формации в определенном порядке.

Унифицированность информационной технологии - свой
ство информационной технологии, характеризу ющееся степенью 
использования в ней унифицированных элементов

Управление выпусками [Release Management] - возможность 
системы PDM у правлять потоком заданий по выпуску документов 

Управление данными JData Management] - совокупность 
фу нкций, которая обеспечивает доступ к данным, осу щсствляст или 
контролирует хранение данных, управляет операциями ввода- 
вывода в системах обработки данных.

Управление изображениями (Image Management! - управле
ние и контроль над растровыми изображениями (созданными путем 
сканирования и (или) с помощью растровых преобразований дан
ных других форматов), векторными данными (из CAD и систем ил
люстрирования) и мультимедийными данными (аудио- и видео
изображениями).
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У правление информацией (Inform ation M anagement! -  сово
купность функций, обеспечивающих управление сбором, анализом, 
хранением, поиском и распределением информации в системе об
работки информации.

Управление конфигурацией (Configuration M anagement 
(СМ )| -  процесс определения и контроля над структурой изделия и 
связанной с ней документацией. СМ включает в себя контроль за 
ревизиями конфигурациии информацию обо всех изменениях до
кумента или изделия.

Управление потоком заданий и процессами |W orkflow and 
Process M anagement) - взаимодействие людей, работающих с дан
ными об изделии, в соответствии с заранее определенными плана
ми функционирования на предприятии для достижения корпора
тивных целей. Повторяющиеся потоки заданий и процессы могут 
программироваться как часть системы PDM для автоматической 
маршру тизации данных и пакетов заданий, контроля и мониторинга 
процессов и для обеспечения управляющих сообщений. Контроль 
над изменениями - поток заданий, характерный для большинства 
предприятий, однако существуют и другие потоки заданий для 
у правления выпусками проекта подготовки заявок, инженерных 
пересмотров, закупок, отслеживания и разрешения проблем и 
у правления контрактами. См. также Контроль изменений.

У правление проектом (Project M anagement! - методология, 
методы и средства координации и ру ководства людскими, финан
совыми и материальными ресу рсами, а также функциональными и 
организационными действиями, на протяжении всего цикла осу
ществления проекта направленные на эффективное достижение его 
целей.

У правление состояниями (State M anagement) - в процессе 
реализации проекта разработки изделия любая запись в базе дан
ных может находиться в одном из пяти состояний: инициирован
ном (initiated), представленном на рассмотрение (submitted), прове
ренном (checked), утвержденном (approved) и выпушенном 
(released). Управление состояниями -  это возможность задавать и 
изменять теку щее состояние записи. Система PDM должна быть 
способна комбинировать контроль досту па и управления состояни
ями. так чтобы только пользователи с соответству ющими правами 
могли выполнить данное изменение состояния (аналогично про
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движению), например, изменить состояние некоторого объекта 
данных с проверенного на утвержденное

У правление хранилищ ами данных и документами |D ata 
Vault and Document M anagement! - процесс управления данными
о проекте, обеспечивающий безопасное хранение и выборку ин
формации об изделии Составными частями этого процесса являют
ся фу нкции check-in/check-out, поддержка уровней выпу сков, защи
та доступа и авторизация продвижения

У правляю щ ие данные [M anagement Data| - информация, не
обходимая для правильного планирования и контроля над разра
боткой изделия В качестве примеров таких данных можно назвать 
информацию планирования (scheduling) и отчетну ю информацию
об истории изделия.

Уровень вы пуска [Release Level) - синоним уровня продви
жения

У ровень качества функционирования |Level of Perfor
mance) - степень, в которой удовлетворяются потребности, пред
ставленные конкретным набором значений для характеристик каче
ства.

Уровень продвижения (Promotion Level) - информация об из
делии имеет определенный уровень продвижения. Определяет и 
присваивает имена этим уровням системный администратор Каж
дый уровень продвижения имеет свое собственное множество авто
ризации для доступа, внесения и утверждения изменений.

Уровень ранж ирования |R ating Level| - диапазон значений в 
масштабе, позволяющем классифицировать (ранжировать) про
граммное обеспечение в соответствии с установленными или пред
полагаемыми потребностями. Соответству ющие уровни ранжиро
вания могут быть связаны с различными представлениями о каче
стве, т.е. для пользователей, руководителей или разработчиков 
Данные уровни называются уровнями ранжирования Примечание. 
Данные уровни ранжирования отличны от классов, определенных 
ИСО 8402. Условия эксплуатации - конфигурация аппаратных и 
программных средств, в которой эксплуатируется программа, 
например тип компьютера, операционная система, другие про
граммные средства и периферийное оборудование, под которые 
спроектирована программа.

2X4



Устойчивость [Stability| - атрибуты программного обеспече
ния. относящиеся к риску от непредвиденных эффектов модифика
ции.

Устойчивость к  ошибке (Fault Tolerance| - атрибуты про
граммного обеспечения, относящиеся к его способности поддержи
вать определенный уровень качества фу нкционирования в случаях 
программных ошибок или нару шения определенного интерфейса. 
Примечание. Определенный уровень качества функционирования 
включает возможность отказобезопасности

Устройство обработки (Processing Unit, C entral Processing 
Unit (CPU)| -фу нкциональное устройство, состоящее из одного и 
более процессоров и их внутренней памяти. Примечание. Термин 
процессор часто используется как синоним устройства обработки.

Утверждение (Approval | - процесс, с помощью которого один 
или несколько пользователей с определенными правами утвержда
ют контролируемый объект данных (доку мент, пакет доку ментов, 
набор данных) либо предлагаемые для внесения в объект данных 
изменения. Утверждение может обозначать изменение статуса объ
екта в рамках его жизненного цикла, например, утверждение дан
ных по конкретной детали приводит к изменению ее стату са - пере
ходу с этапа технического проекта на этап подготовки производ
ства Дру гой пример: утверждение изменений по проекту целиком 
на этапе производственных испытаний уюжет привести к возврату 
всего проекта на этап проектирования

Учебная документация - предназначена для предоставления 
возможности постепенного введения в работу пакета для новых или 
неопытных пользователей. Для простейших типов программных 
средств этому требованию

может достаточно просто у довлетворять состав справочной до
кументации. Однако для программного средства с более сложным 
интерфейсом пользователя рекомендуется специальная справочная 
документация. Так как назначением учебной документации являет
ся знакоуютво пользователей с программным средством, нет необ- 
ходимости описывать интерфейс пользователя в полном объеме. 
Должны быть представлены достаточные инструкции для приобре
тения пользователями опыта и уверенности в использовании про- 
граушного средства и подведения их к тому моменту, когда они бу
дут в состоянии успешно пользоваться справочной докуЛ1ентацией.
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ф
Файл - идентифицированная совокупность информации на 

машинном носителе, поддерживаемая операционной системой, в 
среде которой осу шествляетея создание файла и (или) обеспечива
ется досту п к нему (СТБ 1221-2000).

Ф айл [File] - поименованная совокупность записей, хранящих
ся или

обрабатываемых как единое целое (ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-
99).

Ф актограф ическая БД - база данных, записи которой содер
жат данные непосредственно о состоянии внешнего мира, не опо
средованные ссылками на отражающие их документы.

Ф ормат файла - способ организации элементов информации 
(битов, байтов)в файле.

Ф ормирование дела - отнесение доку ментов к определенному 
делу и систематизация документов вну три дела.

Ф ормуляр-образец - модель построения формы документа, 
устанавливающая форматы, размеры полей, требования к построе
нию конструкционной сетки и основные реквизиты.

Ф ормы [Forms] - компьютерный эквивалент бумажных форм 
(формуляров), позволяющий вводить в систему FDM стандартизо
ванные данные.

Ф ункциональная декомпозиция - разбиение описания дея
тельности на основе выполняемых функций. Выделяются виды дея
тельности. затем основные процессы, затем детализируется их вы
полнение

Ф ункциональная подсистема - составная часть автоматизи
рованной системы, реализующая одну или несколько близких 
Ф> нкций.

Ф ункциональная схема (Block Diagram] - схема системы, в 
которой основные части или фу нкции представлены блоками, со
единенными линиями, показывающими отношения между блоками. 
Примечание Фу нкциональные схемы не ограничиваются физиче
скими устройствами.

Ф ункциональное устройство (Functional Unit] - элемент ап
паратного. программного или аппаратного средства предназначен
ный для выполнения определенной задачи.

Ф ункциональные возможности (Functionality) - набор атри
бутов, относящихся к сути набора фу нкций и их конкретным свой



ствам. Функциями являются те, которые реализу ют установленные 
или предполагаемые потребности: пригодность, правильность, спо
собность к взаимодействию, согласованность, защищенность. При
мечание. Данный набор атриб\тов характеризует то. «то программ
ное обеспечение выполняет для удовлетворения потребностей, то
гда как другие наборы главным образом характеризуют, когда и как 
это выполняется

Ф ункциональный стандарт (ФС) - согласованный в между
народном или национальном масштабе документ, охватывающий 
несколько базовых стандартов или профилей.

X
Хакер (1) |H acker (1)| - высококвалифицированный специа

лист по компьютерам
Хакер (2) (Hacker (2)] - высококвалифицированны!! специа

лист по компьютерам, который использует свои знания и средства 
для получения несанкционированного доступа к защищенным ре
сурсам.

Х арактер изменения во времени |Типе Behavior) - атрибуты
программного обеспечения, относящиеся к временам отклика и об
работки и к скоростях! выполнения его функций.

Характер изменения ресурсов | Resource Behavior| - атрибу
ты программного обеспечения, относящиеся к объему используе
мых ресу рсов и продолжительности такого использования при вы
полнении функции.

Характеристики качества программного обеспечения 
|Software Quality Characteristics) - набор свойств (атрибутов) про
граммной продукции, по которым ее качество описывается и оце
нивается. Характеристики качества программного обеспечения мо
гут быть уточнены на множестве уровней комплексных показате
лей (подхарактернстик).

Хранение информации - совоку пность действий по поддержа
нию состояния информации и носителей, обеспечивающих досту п
ность информации в течение заданного времени

Ц
Цифра; числовой символ )Digit; Numeric C haracter) - сим

вол. который представляет неотрицательное целое число. Пример
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Один из символов О. 1,..., F в шестнадцатеричной системе счисле
ния.

Цифровая экономика (Digital economy) - экономика, осу
ществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций.

Цифровой | Digital| - определение, относящееся к данным, со
стоящим из цифр, а также к процессам и функциональным устрой
ствам. использующим эти данные.

Цифровой век | Digital age) - термин возник в процессе гло
бального распространения цифровых технологий, поскольку этот 
процесс оказывает су щественное воздействие на многие социально- 
культурные аспекты современной жизни.

Цифровой компью тер (Digital Com puter] - компьютер, 
управляемый программами, хранящимися во внутренней памяти, 
который может использовать общую память для всех или части 
программ, а также для всех или части данных, необходимых для 
выполнения программ, выполнять программы, написанные или 
у казанные пользователем: совершать заданные пользователем ма
нипуляции над дискретными данными, представленными в виде 
цифр, включая арифметические и логические операции: и выпол
нять программы, которые модифициру ются в процессе исполнения. 
Примечание В обработке информации термин компьютер часто 
относится к цифровым компьютерам.

Ч
Числовой (Numeric, Numerical! - определение, олносяшееся к 

данным, состоящим из чисел, а также к процессам и функциональ
ным у стройствам, использующим эти данные

Э
Экземпляр (Instance) - этот термин по-разному используется в 

системах проектирования изделий, в функциях структу ры изделия 
системы PDM и в системах управления изображениями. В системах 
проектирования изделий экземаляр - это ссылка на геометрический 
объект, позволяющая размещать одну и ту же геометрию в разных 
местах сборной геометрической модели без фактического копиро
вания этой геометрии При изменении исходного геометрического 
объекта модификации автоматически производятся в каждом месте 
размещения экземпляра Аналогично в струлстурах изделий экзем
пляр является ссылкой на деталь (Part). Применение ссылки экзем
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пляр позволяет использовать одну и ту же деталь в нескольких 
сборках (assemblies) без копирования в сборку всей информации о 
детали В системах управления изображениями экземпляр -  это по
явление изображения в определенном формате. Система у правле
ния изображениями может поддерживать множество экземпляров 
одного и того же изображения в распределенных местах, что поз
воляет повысить производительность.

Экономика, основанная на знаниях [Knowledge economy] - 
экономика, в которой большая часть валового внутреннего проду к
та (ВВП) обеспечивается деятельностью по производству, обработ
ке, хранению и распространению информации и знаний.

Экспертиза ценности электронных документов - определе
ние ценности электронных доку ментов в целях отбора их для хра
нения и установления сроков их хранения.

Экспертная система (Expert System (ES)] - система основан
ная на знаниях, обеспечивающая решение задач в специальной или 
прикладной области, полу чая выводы из базы знаний, созданной на 
основе опыта человека. Примечания. 1) Термин экспертная система 
иногда использу ется в качестве синонима термина система осно
ванная на знаниях, но следует сделать акцент на экспертных знани
ях 2) Некоторые экспертные системы могут совершенствовать 
свою базу знаний и развивать новые правила выводов, базирующи
еся на их опыте, связанном с предшествовавшими проблемами.

Электронная библиотека |Digital library) - распределенная 
информационная система позволяющая надежно сохранять и эф
фективно использовать разнородные коллекции электронных доку
ментов (текст, графика, ау дио, видео и т.д.) через глобальные сети 
передачи данных в удобном для конечного пользователя виде.

Электронная почта (Electronic Mail (E-mail)] - переписка в 
виде сообщений, передаваемых между терминалами пользователей 
по компьютерной сети.

Электронная почта [E-mail| - 1) наиболее распространенное 
использование сетей; услу г а  позволяющая компьютерным пользо
вателям посылать электронные сообщения друг другу; 2) обмен со
общениями с помощью компьютера Передача писем и сообщений 
с компьютера на компьютер через сеть.

Электронная таблица; программа обработки электронных 
таблиц [Spreadsheet) - программа, которая отображает таблицу в 
виде клеток, расположенных по рядам и колонкам, и в которой из
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менение содержимого в одной клетке может вызвать повторное вы
числение в одной или более клетках, основанное на отношениях 
между клетками, заданных пользователем.

Электронная торговля |E -trade] - торговля, осуществляемая с 
помощью электронного документооборота в Internet.

Электронная цифровая подпись - набор символов, вырабаты
ваемый средствами электронной цифровой подписи и ассоцииро
ванный со специальной (особенной) частью доку мента, который 
обеспечивает однозначную идентификацию создателя и неоспори
мость происхождения содержательной (общей) части доку мента.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) [Digital signature! - 
аналог собственнору чной подписи физического лица представлен
ный как последовательность символов, полученная в результате 
криптографического преобразования электронных данных с ис
пользованием закрытого ключа ЭЦП. позволяющая пользователю 
открытого ключа установить целостность и неизменность этой ин
формации, а также владельца закрытого ключа ЭЦП

Электронная экономика |e-Econom y| - 1) в широком смысле: 
экономика, основанная на широком использовании информации, 
знаний и ИКТ; 2) в узком смысле: экономика, базиру ющаяся на се
тевых технологиях и моделях бизнес-бизнес (В2В) и бизнес- 
потребитель (В2С).

Электронное издательство; автоматизированное издатель
ство (Electronic Publishing; Com puter-aided Publishing! - произ
водство с помощью компьютера документов типографского каче
ства включающих графику и рисунки. Примечание. В некоторых 
случаях электронное издательство выполняется с использованием 
прикладных программ, в других слу чаях оно может осуществляться 
с использованием специальной системы

Электронное правительство [e-Government] - метафора обо
значающая информационное взаимодействие органов государ
ственной власти и общества с использованием ИКТ

Электронное хранилищ е (Vault] - компьютеризованные обла
сти хранения данных и базы данных в системе PDM. В хранилище 
находятся либо сами данные, либо информация о пу ти доступа к 
данным. Информация в электронных хранилищах PDM контроли
руется с помощью правил и процессов системы

Электронны й бизнес |e-Business] - электронная коммерция. 
Internet- бизнес - синонимы Понятие более широкое, чем элек
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тронная торговля, включающее наличие своего сайта в Internet, 
виртуального магазина, системы у правления компанией, использо
вание электронной рекламы, маркетинга, модели бизнес для бизне
са или бизнес для потребителя.

Электронны й доку мент - доку мент, зафиксированный на ма
шинном носителе и содержащий идентифицированную информа
цию. подлинность которой у достоверена ЭЦП или УД

Электронны й обмен данны ми (ЭОД) (Electronic data 
interchange (ED I)|- способ, с помощью которого компании могут 
использовать сети для делового взаимодействия Если электронная 
переписка между компаниями - явление обычное. ЭОД подразу ме
вает передачу больших объемов информации, заменяя большие бу
мажные доку менты, такие, как счета и контракты.

Элемент данных - логическая единица описания базы данных, 
имеющая обозначение и определенное значение.

Элемент конфигурации (Configuration ltem | - объект внутри 
конфигу рации, который удовлетворяет фу нкции конечного исполь
зования и может быть однозначно определен в данной этатонной 
точке.

Эмуляция |Em ulation | - использование системы обработки 
данных для имитации другой системы обработки данных таким об
разом. что имитиру ющая система получает те же данные, выполня
ет те же операции и достигает тех же результатов. что и имитируе
мая система. Примечание. Эму ляция обычно выполняется с помо
щью аппаратных или программно- аппаратных средств.

Эффективность (информационной технологии) - свойство 
информационной технологии, характеризу ющееся совоку пностью 
эффективностей технического, экономического и социального ха
рактера при использовании информационной технологии.

Эффективность (Efficiency] - набор атрибутов, относящихся к 
соотношению между уровнем качества функционирования про
граммного обеспечения и объемом используемых ресурсов при 
установленных условиях: характер изменения во времени, характер 
изменения ресу рсов. Примечание. Ресурсы могут включать другие 
программные продукты, технические средства материалы (напри
мер. бумага для печати, гибкие диски) и услуги эксплуатирующего, 
сопровождающего или обслу живающего персонала
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я
Я зы к UML [Unified Modeling Language) - получивший широ

кое распространение язык для спецификации, визуализации, кон
струирования и документирования систем программного обеспече
ния на основе объектно-ориентированных методов и компонентно
го подхода Версия TJML 1.1, предложенная компанией Rational 
Software Corporation и поддержанная рядом других ведущих по
ставщиков программного инструментария для объектных техноло
гий, была одобрена в сентябре 1997 г. в качестве инду стриального 
стандарта OMG Язык UML использует графическу ю нотацию Он 
поддерживается в настоящее время многими инстру ментами CASE.

Я зы к программирования (Programm ing Language| - искус
ственный язык для представления программ.

Я зы ковы е средства (информационной технологии) - наборы 
символов, соглашений и правил, которые использу ются для органи
зации взаимодействия человека со средствами, реализу ющими ин
формационный процесс.
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АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ СОКРАЩ ЕНИЙ

А
AAI (Application to Application Interface) • интерфейс связи 

между приложениями
AAR (Automatic A lternative Routing] - маршрутизация с авто

матическим обходом неисправных узлов
ABC (Application Building Classes] - классы построения при

ложений.
ABI (Application Binary Interface! - двоичный интерфейс при

ложений
ACD |1. Automatic Call Distribution] - автоматическое распре

деление вызовов (в системах телефонной связи): (2. Automatic Call 
Distributor] - устройство автоматического распределения вызовов.

ACIA (Asynchronous Com m unications Interface Adapter] - 
адаптер асинхронной связи

ACMS (1. Application Control and M anagement System] - си
стема контроля и администрирования приложений; (2. Autom ated 
Connection M anager Server] - сервер автоматизированного управ
ления соединениями.

ACS (Automated C artridge System] - автоматизированная 
картриджная система.

ADB [Apple Desktop Bus] - шина настольных систем фирмы 
Apple Computer.

ADF (Automatic Document Feeder] - автоматический загрузчик 
оригиналов (в копировальном устройстве).

ADL (Automated Data L ibrary) - автоматизированная библио
тека данных.

ADMD (Administration M anagem ent Domain) - домен админи
стративного у правления (отдельная сеть, входящая в Internet).

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) - асимметричная 
цифровая абонентская линия.

АЕС (Automatic E rro r Correction! - автоматическое исправле
ние ошибок.

АЕР (Application Environm ent Profile] - профиль прикладной 
системы

AES |1. Application Environm ent Specifications] - специфика
ции среды прикладных программ; |2. Auto Emulation Switching] -
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автоматическое переключение эму ляции (режим автоматического 
распознавания принтером управляющего языка входного текста).

AFN [Access Feeder Node| - узел, обеспечивающий доступ (в 
сети).

A IFF [Audio Interchange File Format) - файловый формат для 
обмена аудиоданными.

ALM [1. Application Loadable Module) - приложение в виде 
загружаемого модуля (NetWare): [2. AppVVare Loadable M odule| -  
загружаемый модуль среды AppWare.

AM IS [Audio M essaging Interchange Specification! - специфи
кация обмена речевыми сообщениями.

AMLCD [Active M atrix Liquid-Crystal Display] -  жидкокри
сталлический д и с т е й  на активной матрице

AM P (Asymmetrical Multiprocessing] - асимметричная муль
типроцессорная обработка.

AMPS [Advanced Mobile Phone System] - усовершенствован
ная система мобильной радиотелефонной связи (стандарт сотовой 
связи в США)

ANDF [Architecture Neutral Distribution Form at| - независи
мый от архитектуры формат электронного распространения ПО.

ANI (Automatic Num ber Identification] - автоматическое опре
деление номера (телефона).

ANSI (American National S tandards Institute] - Американский 
национальный институт по стандартизации.

АОСЕ [Apple Open Collaboration Environment! - открытая 
среда взаимодействия фирмы Apple (набор интерфейсов приклад
ного программирования).

API (Application Portability Profile! * интерфейс прикладных 
программ.

API [Application Program m ing Interface! - интерфейс при
кладного программирования.

АРМ (Advanced Power M anagement! - усовершенствованное 
у правление питанием (стандарт).

АРР (Application Portability Profile) - профиль переносимости 
(мобильности) прикладных программ (ПППП).

АРРС [Advanced Program -to-Program  Communications] - раз
витая связь между программами (интерфейс фирмы IBM)
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APPN (Advanced Peer-to-Peer Networkingl - развитая архитек
тура одноуровневых сетей (схема маршрутизации фирмы IBM для 
сетей SNA).

APT [Application Program m ing Tools| - инструментальные 
средства прикладного программирования

ARIS [Architecture of Integrated Inform ation Systems] -  архи
тектура интегрированных информационных систем.

ARL |Access Rights List] - список прав доступа.
ART [1. A daptive Recognition Technology] - технология адап

тивного распознавания (образов); [2. Automatic Recognition 
Technology] -  технология автоматического распознавания (интер
фейса принтера).

ASA [1. Am erican Software Association) - Американская ассо
циация программного обеспечения; [2. American S tandards 
Association! -  Американская ассоциация по стандартизации.

ASD [Automated Software Distribution] - автоматизированное 
распространение программного обеспечения.

ASE (Accredited System Engineer] - уполномоченный инже
нер-системотехник.

ASF (Automatic Sheet Feed| - автоматическая подача бумаги (в 
принтере).

ASR [Automatic Speech Recognition] - автоматическое распо
знавание речи

ATOM  [Asynchronous Time Division Multiplexing) - асин
хронное мультиплексирование с разделением времени (временное 
уплотнение).

ATM [1. Asynchronous T ransfer Mode) - режим асинхронной 
передачи; (2. Automatic Teller Machine) - 1) торговый автомат; 2) 
банковский автомат, банкомат.

AUI [1. Access Unit Interface! - интерфейс устройств досту па; 
[2. A ttachm ent Unit Interface! * интерфейс устройств подключения.

AVI (Audio Video Interlaced] - чередование аудио и видео 
(технология фирмы Microsoft в области систем му льтимедиа).

AVNP (Autonomous Virtual Network Protocol] - протокол ав
тономной виртуальной сети.

AVR [Automatic Voice Recognition] - автоматическое распо
знавание речи (голоса).
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в
BCS [Basic Catalog Structure! - базовая структ>ра каталога
BDC |Backup Domain Controller! - резервный контроллер до

мена (см. также PDQ.
BFS |Boot File System! - загрузочная файловая система (под

держивающая загрузку независимо от используемой файловой си
стемы).

BFT (Binary File Transfer) - передача двоичныч файлов (стан
дарт).

BNA [Broadband Network Architecture! - архитектура широ
кополосных сетей (предложена фирмой IBM).

ВОР [Bit-Oriented Protocol] - протокол побитовой передачи 
данных.

BPR [Business Process Reengineering] - реинжиниринг (рекон
струкция) бизнес-процессов.

BPR (Business Process Reengineering) - реорганизация (реин
жиниринг) системы ведения бизнеса

BRIM |Bridge Router Interface Module] - интерфейсный мо
дуль моста ( маршр>тнзатора).

ВТАС [Branch Target Address Cache) - кэш-память адресов 
ветвлений.

С
CAD [Com puter Aided Design] - автоматизированное проекти

рование
CADM [CASE Application Development Method| - метод раз

работки приложений средствами CASE.
CAE [Com puter Aided Engineering] - автоматизированное мо

делирование
CALS [Com puter Aided Acquisition and Logistics Support] -  

автоматизированная поддержка сбора и анализа.
САМ [Com puter Aided M anufacturing! - автоматизированное 

производство.
САМ [Controlled A ttachm ent Module] - управляемый модуль 

подключения к среде.
CAS [Communication Application Specification] - специфика

ция приложений связи (стандарт, разработанный фирмами Intel и 
Digital Communications Associates).
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CASE (Com puter Aided Software/System Engineering! -  авто
матизированное проектирование (разработка) систем программного 
обеспечения (систем).

CASE (Com puter-Aided Software Engineering) - система авто
матизированной разработки программ.

CAV (Constant Angular У еккну| - 1) постоянная угловая ско
рость; 2) соответствующий способ записи информации на лазерный 
диск; 3) соответствующий формат лазерного диска (поддерживаю
щий пошаговый захват).

CCIA (Com puter and Com m unications Industry Association) -  
Ассоциация производителей средств вычислительной техники и 
связи (США).

ССГТТ (переименованный ITU-T) (Consultative Committee 
for International Telegraphy and Telephony! - международный 
консультативный комитет по телеграфии и телефонии (МККТТ).

CDDI (Copper D istributed Data Interface) - распределенный 
интерфейс передачи данных по кабельным линиям (вариант FDD1 
для кабельных линий).

CDE (I. Common Desktop Environm ent! - общая вычислитель
ная среда для настольных систем. |2. Cooperative Development 
Environm ent! -  среда коллективной разработки программ (стан
дартная спецификация Unix).

CDFS (CD-ROM File System| - файловая система на компакт- 
дисках

CDI ((CD-I) Com pact Disk Interactive) - интерактивный ком
пакт-диск.

CDMA (Code Division M ultiple Access) - множественный до
ступ с кодовым разделением (канатов).

CDPD [Cellular Digital Packet Data| - пакеты цифровых дан
ных сотовой сети (стандарт на пересылку пакетов по не используе
мым в данное время линиям речевой связи в сотовой сети).

CD-ROM [Compact Disk Read-Only M emoryl - ПЗУ на ком- 
пакт-дисках

СЕМ  [Contract Electronic M anufacturers! - изготовители 
электронной аппарату ры (смонтированных печатных плат) на заказ.

CEO |Chief Executive OfficerJ - главный администратор, ис
полнительный директор, распорядитель (фирмы)

CGI [Com puter G raphics Interface] - интерфейс машинной 
графики.
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CGM  (Com puter G raphics Metafile) - метафайл машинной 
графики (стандартный формат хранения и передачи изображений).

CIC )1. C arrie r (Circuit) Identification Code| - код идентифи
кации канала. (2. Commercial Internet C arrie rs | - поставщики 
платных услуг в сети Internet.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing! - бесклассовая междо- 
менная маршрутизация.

CIF (1. Common Interm ediate Form at) - единый промежуточ
ный ф орш т (стандарт на разрешающу ю способность при цифровом 
кодировании (декодировании) видеосигналов); (2. Custom er 
Inform ation File| -  файл информации о заказчике СЮ Chief 
Information Officer, руководитель информационной службы (ком
пании).

CIT (Com puter-Integrated Telephonyl - компьютерная телефо
ния.

CLI (Call Level Interface) - интерфейс на уровне вызовов 
(коммуникационный интерфейс для обеспечения связи между раз
личными базами данных).

CLNP [Connectionless Network Protocol! - сетевой протокол 
передачи без у становления соединения

CLUT (Color Look Up Т able) - таблица цветов
CLV (Constant L inear Velocity! - I) постоянная линейная ско

рость; 2) соответствующий способ записи информации на лазерный 
диск; 3) соответствующий формат лазерного диска.

CM (I. Configuration M anagement! - у правление конфигура
цией (сетевых устройств); [2. Control Module) - у правляющий мо
дуль.

СМА [Communications M anagers Association! - Ассоциация 
менеджеров в области связи (США).

CM IP [Common M anagem ent Information Protocol) - общий 
протокол передачи управляющей информации

CMS |1. Call M anagement System! - система управления (те
лефонными) вызовами; |2. Color M anagem ent System! - система 
управления цветом.

CM VC (Configuration M anagement and Version Control| -  
управление конфигу рацией и контроль версий.

CMVV (Com partm ented Mode W orkstation] - рабочая станция, 
фу нкционирующая в сети изолированно от других.
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CNLP [Connectionless Network Layer Protocol] - протокол се
тевого уровня без \ становления соединения (протокол типа марш
рутизатор - маршрутизатор без организации передачи данных).

CNM (Custom er Network Management] - управление абонент
ской сетью

CNX [Certified Network Expert| - сертифицированный специа
лист по сетям.

CODE [Client/Server Open Development Environment) - от
крытая среда разработки программ, типа клиснт-сервср.

СОР [Character-oriented Protocol] - протокол посимвольной 
передачи данных.

COR JConnection-Oriented Routing] - маршрутизация, ориен
тированная на установление соединений.

CORBA [Common Object Request Broker Architecture! - еди
ная архитектора программы-брокера объектных запросов (состав
ная часть ОМА).

COSE [Common Open Software Environment] - общая среда 
открытого программного обеспечения (стандарт).

CPI (cpi) | l .  C haracters Per Inch] - число знаков на дюйм; [2. 
Common Program m ing Interface! - единый интерфейс программи
рования (стандарт IBM для протоколов установления связи и сеан
сов информационного обмена).

CRC [Cyclic Redundancy Check) - контроль с использованием 
циклического избыточного кода.

CRS (Custom er Response System] - система обратной связи с 
потребителем.

CRU [Custom er Replaceable Unit] - блок, заменяемый пользо
вателем.

CSDN [Circuit-Switched Data Network! - сеть передачи данных 
с коммутацией канатов

CSMA/CD |C a rrie r  Sense Mutiple Access/Collision Detection] -  
множественный доступ с контролем носителя и обнаружением 
конфликтов (стандартный протокол).

CSTA ICom puter Supported Telecommunications Application]
-  применение телекоммуникационных технологий с использовани
ем вычислительной техники (стандарт ЕСМА)

СТА [Com puter Training Associates] - ассоциация компьютер
ного обучения.
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CDA (Common User Access| - единый пользовательский до
ступ (стандарт IBM для интерфейса пользовательских программ)

CVF (Compressed Volume File) - файл сжатого тома
CVI |Com pressed Video Interoperability] - взаимодействие при 

работе с уплотненными видеоданными (протокол)

Е
EAD (Enhanced Access Diversity] - улучшенный многовари

антный досту п (метод маршрутизации).
EASE {Embedded Advanced Sampling Environm ent! - встро

енная среда опроса с дополнительными возможностями (система 
сбора и анализа статистики по сетевому трафику с предоставлени
ем этой информации администратору )

EBB (Electronic Bulletin Board] - электронная доска объявле
ний.

EBR JEnterprise Backup and Restore] - система резервного ко
пирования и восстановления информации в сети масштаба пред
приятия

ЕСС [E rror-C orrecting Code| - код с исправлением ошибок.
ЕСМА [European C om puter M anufacturers Association! -  Ев

ропейская ассоциация производителей вычислительной техники.
ECNE (Enterprise Certified NetW are Engineer| -  сертифици

рованный инженер по эксплуатации NetWare в сети масштаба 
предприятия.

ECS (External Cache Socket) - гнездо ятя подключения внеш
ней кэшпамяти

EDCC [E rror Detection and Correction C'ode| - код с обнару 
жением и исправлением ошибок.

EDD (Electronic Document Delivery] - электронная доставка 
документов

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Adm inistration, 
Com m erce and T ransportl - электронный обмен данными для ад
министрации. торговли и транспорта.

EDM [Engineering Data M anagement! - у правление инженер
ными данными

EDMS (Electronic Document M anagement System) - система 
управления электронными доку ментами

EEI [External Environm ent Interface) - интерфейс с внешней 
средой
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E1N (Electronic ID N uniber| - электронный идентифицирую
щий номер.

ELS (Executive Inform ation System| - информационная система 
для руководящих сотрудников.

EISA (Extended Industry S tandard  Architecture] - расширен
ная промышленная стандартная архитектура (тип системной ши
ны).

EMMI (Enhanced M ultimedia Interface) - усовершенствован
ный интерфейс мультимедиа (разработан корпорацией AT&T).

ЕМХ (Enterprise Mail Exchange| - автоматическая коммутация 
сообщений в сети масштаба предприятия.

EN |End Node] - конечный узел (в сети).
ENMS (Enterprise Network M anagem ent System] - система 

управления сетью масштаба предприятия
ЕОМ (Event-Oriented Modelling) - моделирование, ориентиро

ванное на события
ERD [Entity-Relations Diagrams) - диаграмма сущность - 

связь.
ES (Enterprise SystemJ - (сетевая) система масштаба предприя

тия.
ESCON (Enterprise System Connection) - связь систем в сети 

масштаба предприятия.
ESD [Electronic Software Distribution] - электронное распро

странение программного обеспечения.
ESDL (Electronic Software Distribution and Licensing] -  элек

тронное распространение и лицензирование программного обеспе
чения.

ESL (Electronic Software Licensing) - электронное лицензиро
вание программного обеспечения

ESM (1. Enterprise Storage M anager] - программа управления 
внешней памятью в сети масштаба предприятия. |2. E thernet 
Switching Module] -  коммутационный модуль сети Ethernet.

ETC (Enhanced Throughput Cellular] - усовершенствованная 
сотовая связь (протокол корпорации AT&T для исправления оши
бок передачи в сотовых сетях).

ETSI (European Telecommunications S tandards Institute] -  
Европейский институт по стандартам в области телекомму никаций.

FAT [File Allocation Table| - таблица размещения файлов (в 
операционной системе DOS).
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FCS [Fiber Channel Standard) - стандарт на волоконно- 
оптические каналы.

FCSI [Fiber Channel System Initiative) - инициатива по систе
ме волоконно-оптической связи (совместная программа Sun 
Microsystems. IBM и Hewlett-Packard).

FDD (Floppy Disk Drive) - накопитель на гибких магнитных 
дисках (НГМД)

FDDI |F iber D istributed Data Interface! - распределенный ин
терфейс передачи данных по волоконно-оптическим канатам (стан
дарт).

FDSE [Full Duplex Switched Ethernet! - дуплексная коммути
руемая сеть Ethernet.

FED [Ferroelectric Display] - сегнетоэлектрнческий дисплей
FEP [Front-End Processor! - 1) интерфейсный процессор; 2) 

процессор на станции-клиенте (в сети).
FIFO  [First-In, First-Out] - первым пришел - первым обслужен 

(дисциплина обслуживания на основе последовательной очереди).
FIPS [Federal Inform ation Processing S tandard  (U. S. 

Government)! - Федератьный стандарт по обработке данных (Пра
вительство США).

FITS [Functional Interpolating Transform ation Systein| - си
стема трансформации изображений методом функиионатьной ин
терполяции.

FLC'D [Ferroelectric liquid Crystal Display| -  сегнетоэлектри- 
ческий дисплей на жидких кристаллах

FOC [Fiber-Optics Communications! - волоконно-оптическая 
связь.

FPFR [Fast-Packet Frame-Relay] - скоростная пакетная пере
дача с ретрансляцией фреймов (протокол)

FRX [Fram e Relay Exchange] - обмен с ретрансляцией фрей
мов.

FSF [Free Software Foundation! - Фонд бесплатного про
граммного обеспечения.

FTAM [File T ransfer. Access and Management] - передача до
ступ и управление файлами (протокол).

FTS (Functional Test Suite| - набор функционатьных тестов
FTSA (Fault-Tolerant Server Architecture) - отказоустойчивая 

серверная архитектура.
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G
GAPPN |G igabit Advanced Peer-lo-Peer Networking! - архи

тектура гигабитных одноуровневых сетей (компании IBM).
GDM O (Guidelines for the Definition of M anaged Objects] -  

принципы описания управляемых объектов (стандарт ISO).
GFS |G randfather/Father/Son | - дед - отец - сын (порядок дуб

лирования данных на магнитных лентах раз в месяц, раз в неделю и 
ежедневно).

GIS (Geographic Inform ation System | - географическая ин
формационная система (ГИС).

GLOP (Graphical L ibrary  Object Parser| - синтаксический 
анализатор графических библиотечных объектов

GM (General M anager] - главный управляющий, директор- 
распорядигель.

G O OP (Graphical O bject-O riented Programming! - графиче
ское объектно-ориентированное программирование.

GOSIP (Governm ent Open Systems Interconnection Profile]- 
правительственные профили взаимодействия открытых систем.

GOSIP (Government Open Systems Interconnection Profile! -  
правительственный профиль взаимодействия открытых систем 
(США).

GUI (Graphical User Interface] - графический пользователь
ский интерфейс.

Н
HADA | High Availability Disk A rray! - дисковая матрица с вы

соким коэффициентом готовности.
HAL |H ardw are Abstraction Layer| - абстрактный уровень ап

паратных средств
НАМ |Host Attachm ent M odule| - модуль подключения к хост- 

машине.
HCI (Hum an/Com puter Interface! - интерфейс человек- 

машина
HDL (H ardw are Description Language| - язык описания аппа

ратных средств.
HDLC |High-Level Data link Control! - высокоуровневое 

управление канатом передачи данных (стандарт ISO).
HDMS |High-Density Modem System! - система модуляции 

(демоду ляции) с высоким коэффициентом сжатия
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HDTV |High Definition Television] - телевидение высокой чет
кости (ТВЧ)

HFT [High Function Terminal] - многофункциональный тер
минал.

HIPPI [High Perform ance Parallel Interface! - высокоскорост
ной параллельный интерфейс

HLL [High-Level Language| - язык высокого уровня.
HLLAPI [High Level Language Application Program m ing In

terface] -  интерфейс прикладного программирования на языках вы
сокого уровня

HLS |Hue-Level-Saturation[ - цвет - яркость - насыщенность 
(метод цветопередачи).

HPFS [High Perform ance File System| - высокопроизводитель
ная файловая система.

HPR [High Perform ance Routing) - высокопроизводительная 
маршрутизация (стандарт фирмы IBM. вошедший в спецификацию 
APPN; протокол, известный также под названием APPN^-).

HPSN [High Perform ance Scalable Networking! -  высокопро
изводительные расширяемые сети (архитекту ра фирмы 3Com).

HSB |H ue-Saturation-Brightness| - цвет - насыщенность -  яр
кость (метод цветопередачи)

HSDL [High-Speed Data link] - высокоскоростной канал пере
дачи данных.

HSM (Hierarchical Storage Management! - иерархическое 
управление запоминающими у стройствамн

HSRP (Hot Standby R outer Protocol) - протокол связи с марш
рутизатором горячего резерва (в сети Internet).

HSSI [High Speed Serial Interface! - высокоскоростной после
довательный интерфейс.

HSV [Hue-Satu ration-Value] - цвет - насыщенность - значение 
(метод цветопередачи).

HTM L |H yper-Text M arkup Language! - гипертекстовый язык 
описания доку ментов (файлов).

I
IBN [1. Integrated Branch Node] - объединенный коммутаци

онный узел (концентратор-маршрутизатор): [2. Integrated Business
Network] - интегральная сеть деловой связи
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ICAM [Integrated Com puter Aided M anufacturing) -  интегри
рованное автоматизированное производство.

ICDA [Integrated Cashed Disk Array) - дисковая матрица со 
встроенной кэш-памятью.

ICFA [International C om puter Facsimile Association] -  Меж
дународная ассоциация компьютерной факсимильной связи.

ICI |ln te r-C arrie r  Interface] - интерфейс связи между линиями 
различных телефонных компаний.

ICTS [Inter-City Telecommunications System] - система меж
дугородной связи.

IDAPI [Integrated Database Application Program  Interface] -  
интегрированный интерфейс доступа к базам данных из приложе
ний (стандарт фирмы Borland)

(DDE [Integrated Development and Debugging Environment] -  
интегрированная среда разработки и отладки (программ).

IDEF [ICAM DEFinition) - определения ICAM.
IDL [Interface Definition Languagel - язык описания интерфей

са.
IDMS [Integrated Data M anagem ent System} - интегрирован

ная система управления данными (система управления базами дан
ных для мэйнфреймов).

IEC [International Electrotechnical Commission] - Междуна
родная электротехническая комиссия (МЭК).

IEEE [Institute of Electrical and Electronics Engineers! - Ин
ститут инженеров по электротехнике и электронике.

IEN (Integrated Enterprise Network] - интегрированная сеть 
масштаба предприятия.

IETF [Internet Engineering Task Force] - рабочая группа по 
стандартам для сети Internet.

Ш [Inform ation Highway] - информационная магистрать.
ILE [Integrated Language Environment) - интегрированная 

языковая среда (разработки программ).
ILM I jlnterim  Local M anagement Interface! - промежуточный 

интерфейс
локатьного управления.
IMAC |ISDN M edia Access Control) - уровень управления до

ступом к среде передачи данных в сетях ISDN.
IMAP [Interactive Mail Access Protocol! * протокол интерак

тивного досту па к электронной почте
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IM R [Integrated M ultiport RepeaterJ - интегральный много
портовый ретранслятор.

IMS [1. Inform ation M anagement System] - 1) информаинонно- 
управляюшая система: 2) система управления информацией (иерар
хическая система управления базами данных, разработанная фир
мой IBM): [2. Integration of M anagem ent Systems] - объединение 
администрат ивных систем

INM |In ternet Network M anagement] - администрирование в 
сети Internet

IOS (Integrated Office System] - интегрированная офисная си
стема

IP |1. Image Processing! - обработка изображений: (2. Internet 
Protocol] - межсетевой протокол (первоначально разработанный 
для сети Internet).

IPS [Image Processing System] - система обработки изображе
ний.

IPX [Internetw ork Packet Exchange] - межсетевой обмен паке
тами (протокол фирмы Novell).

IRQ (Interruption Request] - запрос на прерывание.
IRS [Inform ation Retrieval System | - информационно

поисковая система.
ISA [Industry S tandard  Architecture] - промышленная стан

дартная архитектура (тип системной шины).
ISAM |Indexed Sequential Access Method] - индексно

последовательный метод досту па.
ISDN (Integrated Services Digital Network (voice + data + 

image network)] -цифровая сеть интегрированного обслуживания 
(речь, данные, изображение).

ISDN (Integrated Services Digital Network| - цифровая сеть с 
комплексными услу гами.

1SEE [Integrated Software Engineering Environment] -  инте
грированная среда разработки программного обеспечения

ISO (International Organization for Standardization) -  Между
народная организация по стандартизации (ИСО)

ISO/IEC (International Organization for S tandardiza
tion/International

Electrotechnical Commission] - Международная организация по 
стандартизации (ИСО/МЭК).

J
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ISP jln ternet Service Provider) - поставщик сервиса в сети 
Internet (через у зел с прямым доступом к Internet по протоколу IP).

ISR [Inform ation Storage and Retrieval] - хранение и поиск 
информации

ISSA [Information Systems Security Association) - Ассоциация 
защиты информационных систем (США).

ISV [1 Independent Software Vendor] - независимая фирма- 
разработчик программного обеспечения. [2. Information System 
Vendor] -  поставщик информационных систем.

ITU-T [International Telecommunication Union. Telecommunica
tion. Standardization Sector o f ITU (ITUT)] - Между народный союз 
электросвязи. Сектор электросвязи.

J
JAD [Joint Application Development! - совместная разработка 

приложений.
JC L  [Job Control Language) - язык у правления заданиями. 
JPEG  [Joint Photographic Experts Group] - 1) Объединенная

экспертная гру ппа по фотографии; 2) алгоритм сжатия неподвиж
ного изображения, разработанный этой группой.

JT C I [Joint Technical Com m ittee One] - совместный техниче
ский комитет (СТК1)

К
KBMS [knowledge Base M anagem ent System] - система

управления базой знаний
KBS [Knowledge Base System! - система баз знаний (СБЗ).

L
LAP (Link Access Protocol) - протокол доступа к каналу связи. 
LAPM [Link Access Protocol for Modems) - протокол досту па к 

каналу связи для модемов.
LAT [Local Area Transport! - передача в локальной сети (про

токол).
LATA j Local Access and T ransport Area] - область локального

доступа и передачи (географическая зона обслуживаемая одной 
RBOC).

LAU [LAN Access Unit) - блок (устройство) доступа к локаль
ной сети.
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LEC (Local Exchange C arrie r| - 1) местная телефонная сеть; 2) 
фирма-владелец местной телефонной сети.

LED (Light-Emitting Diode| - светодиод.
LEL (Link, Embed and Launch-to-Edit| • компоновка и запуск 

на редактирование (технология, позволяющая автоматически за
гружать другое приложение при обращении к документу).

LLC (Logical Link Control) - управление логическими связями 
(протокол).

LMI (Local M anagem ent Interlace! - интерфейс локального 
управления (в сети).

LNM (LAN Network M anager| - программа управления ло- 
катьной сетью.

LON |LAN .Outer Network] - сеть, внешняя по отношению к 
данной локальной сети.

LQ (Letter Quality] - режим высококачественной печати.
LRU (Last (Least) Recently Used| - «наиболее давно использо

вавшийся» (алгоритм замещения блоков информации в двухуров
невой памяти).

LS (1. L ib rary  Server] - библиотечный сервер; [2. Licensing 
System) -

система лицензирования.
LSAPI (License Server Application Program m ing Interface) -  

интерфейс прикладного программирования для сервера контроля 
лицензий (программное средство в составе ОС и приложений, поз
воляющее контролировать фактическое использование лицензион
ных программ в сети).

LU [Logical Unit) - логический блок.
LUG [Local User Group] - локальная группа пользователей.
LVM [Logical Volume M anager) - программа у правления логи

ческими томами.

М
MAC [Media Access Control] - управление досту пом к среде 

передачи (стандарт сетей Ethernet).
MAN (M etropolitan Area Network| - общегородская сеть.
MAPI (Messaging Application Program m ing Interface! - ин

терфейс программирования приложений электронной почты (пред
ложен фирмой Microsoft).
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MAS |M ultim edia Access System | - система досту па к данным 
мультимедиа.

MAU (1. Medium Attachm ent Unit] - блок досту па к среде (пе
редачи данных); |2. M ultistation (Multi) Access Unit| - устройство 
множественного досту па.

MDC [Multi-Device Controller] - контроллер нескольких пери
ферийных устройств.

MDI |1. Medium Dependent Interface! - интерфейс, зависящий 
от среды (передачи данных); |2. M ultiple Document Interface! - ин
терфейс для работы с несколькими доку ментами.

MFC [Microsoft Foundation Classes] - базовые классы (объек
тов) фирмы Microsoft.

МН [M odular Hub] - моду льный концентратор.
MHS |1. Message Handling Service| - служба обработки сооб

щений (протокол фирмы Novell для связи с системами электронной 
почты); [2. Message Handling System] - система обработки сообще
ний.

MI [M anagement Interface] - интерфейс управления.
MIB (M anagement Inform ation Base] - административная база 

данных.
MIDI |M usical Instrum ent Device Interface] - интерфейс 

электро му зыкальных инстру ментов
M IF [M anagement Inform ation File] - файл административной 

информации.
Mil [Medium independent InterfaceJ - интерфейс, независимый 

от среды (передачи данных).
MLID [Multiple Link Interface Driver] - многоканальный ин

терфейсный драйвер
MLS [Multilevel Security] - многоуровневая защита данных.
ММРМ (Multimedia Presentation M anager] - программа 

у правления презентацией с использованием мультимедиа.
MMS [M anufacturing Messaging Specification] - спецификация 

производственной слу жбы сообщений (стандарт для передачи со
общений внутри предприятия).

MNI (Mobile Network Integration] - объединение сетей по
движной связи.

MNP (Microcom Network Protocol] - сетевой протокол 
Microcom (семейство протоколов, обеспечивающих исправление
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ошибок и сжатие данных, разработаны фирмой Microcom и призна
ны стандартами в области модемов).

МО |M agneto-Optical) - магнитооптический.
MOB (Movable Object Block| - перемещаемый фрагмент объ

екта. спрайт
MOD (Magneto-Optical Disk] - магнитооптический диск.
MOM |M anager of M anagers] - «администратор администра

торов»
(принцип распределенного управления сетями с передачей 

фу нкциональной обработки локальным серверам, но с сохранением 
централизованного контроля за работой всей сети).

MOSPF (Multicast Open Shortest Path First) - предпочтитель
ное предоставление кратчайшего пути (сетевой протокол группо
вой рассылки).

МР (Multiprocessing! - му льтипроцессорная обработка.
МРС (M ulti-Purpose Communications) - многоцелевая система 

связи.
M PEG (Motion Picture Experts Group] - 1) экспертная группа 

по кинематографии; 2) алгоритм сжатия подвижного изображения, 
разработанный этой гру ппой.

МРР |Massively Parallel Processing] - обработка данных с мас
совым параллелизмом.

M PR (Multiprotocol Router] - многопротокольный маршрути
затор.

MPTN (M ultiprotocol T ransport IMetwork] - сеть с многопро
токольной передачей данных

MQI (Message Queue Interface) - интерфейс очередей сообще
ний.

MRCI (Microsoft Realtime Compression Interface] - интерфейс 
сжатия данных в реальном времени фирмы Microsoft.

MSH (Multi Services H ub| - многоцелевой концентратор (об
служивающий сети различных типов).

MSL (M irrored Server Link] - задублированная связь серверов.
M TF (Microsoft Таре Format) - формат магнитной ленты фир

мы Microsoft.
MTNT | Multiple Technology Network Testbed] -  многофунк

циональный стенд для испытаний сетевых технологий.
MVS (1. M ultiple Virtual Storage) - многосегментная вирту

альная память; (2. M ulti Video System] - система мультивидсо.
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N
NIST [National Institute of S tandards and Technology] -  Наци

ональный институт стандартов и технологий США.
NISTIR (National Institute of S tandards and Technology Inter

im Report] - промежу точный отчет Нацнонатьного института стан
дартов и технологий.

NIUF (NIU-Fonim) (North American ISDN Users Forum | - фо
рум североамериканских пользователей ISDN.

NVLAP (National V oluntary Laboratory Accreditation Pro
gram! -  Национатьная добровольная лаборатория аккредитации 
программ (спонсор программ NIST).

О
О&М (Operation and M aintenance! - эксплуатация и техниче

ское обслу живание.
ОС |I .  Office Communications! - учрежденческая связь: |2. 

Optical C arrier) - оптоволоконная линия связи.
ОСЕ (Open Collaboration Environment! - открытая среда кол

лективной работы.
OD |(0 /D ) on dem and| - по требованию, по запросу.
ODA |Office (or Open) Document Architecture] - архитектура 

учрежденческого (или открытого) доку мента (АУД)
ODA [Open Document Architecture! - открытая архитектура 

обработки доку ментов (см. также ODMA).
ODAPI |Open Database Application Program m ing Interface] -  

открытый интерфейс прикладного программирования баз данных.
ODBC |(ODC) Open Database Connectivity! - открытые сред

ства связи с базами данных (стандартный интерфейс фирмы 
Microsoft).

ODL (Object Definition Language) - язык описания объектов
ODMA |Open Document M anagem ent A rchitecture! - открытая 

архитектура управления документами (интерфейс прикладного 
программирования для связи клиентов с DMS).

OEM (Original Equipm ent M anufacturer] - фирма-изгото- 
витель комплектного (комплексного) оборудования, поставщик си
стем.

OID (Object Identifier) - идентификатор объекта.
OIW  [OSE Im plem entors W orkshop] - рабочая секция реатиза- 

торов OSE.
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OLB |O bject Location Broker) - программа - брокер местопо
ложения объектов

O LE |O bject Linking and Em bedding| - объектная компоновка 
(технология фирмы Microsoft).

OLI |Optical line Interface) - интерфейс оптических линий свя
зи.

OLTP (On-line Transaction Processing! - оперативная обработ
ка транзакций

OM G |O bject M anagem ent G roup | - группа административно
го у правления объектами.

OMW  (Object M anagem ent W orkbench] - инструментальные 
средства объектного управления.

ONA (Open Network Architecture! - открытая сетевая архитек
тура.

OODB lO bject-O riented Database] - объектно-ориенти
рованная база данных.

OOPS [Object-O riented Program m ing System] - объектно- 
ориентированная система программирования.

OS |O perating System] - операционная система.
OSE (Open System Environm ent! - функциональная среда от

крытых систем.
OSE/RM |Open System Environm ent / Reference M odel| -  

Эталонная модель функциональной среды открытых систем.
OSF JOpen Software Foundation] - Фонд открытого программ

ного обеспечения (консорциу м компаний-разработчиков).
OSI |Open Systems Interconnection (Communication Proto

cols). ISO 7498.19841 - взаимосвязь открытых систем (Протоколы 
связи). ISO 7498.1984.

OSI |Open Systems Interconnection! - взаимодействие откры
тых систем (семиу ровневая модель сетевых протоколов, разрабо
танная ISO)

OSI/TP |Open Systems Interconnection/Transaction Pro
cessing] -  обработка транзакции в среде OSI (стандарт).

OSM E |O pen Systems Message Exchange! - обмен сообщения
ми в открытых системах.

OSPF |Open Shortest Path FirstJ - «первым выбирается крат
чайший путь» (сетевой протокол маршрутизации).

ОТ |O bject Technology! - объектная технология.
OTF |Open Таре Format] - открытый формат лент (стандарт).



OURS |O pen User Recommended Solutions) - «Технические 
решения, рекомендуемые пользователям открытых систем» (груп
па. занимающаяся вопросами совместимости и управления в рас
пределенных средах, включающих продукты разных поставщиков).

Р
РАВХ | Private Automatic Branch Exchange! - учрежденческая 

АТС с исходящей и входящей связью (с городом).
PAD [Packet Assembly and Disassembly! - формирование и де

композиция (распаковка) пакетов.
РАМА (Preassigned M ultiple Access! - множественный доступ 

с жестким закреплением канатов.
PARIS (Packetized Automatic Routing Integrated System) -  

интегрированная система автоматизированной маршрутизации па
кетов (разработана фирмой IBM)

PC (Personal Com puterj - персональный компьютер (ПК).
РСВ (Printed C ircuit Board| - печатная плата.
PCL (Printer Control Language| - язык управления 

принтерами
PCM (Plug-Compatible M anufacturer! - производитель плат, 

совместимых по разъему .
PCM CIA (Personal C om puter M emory C ard International 

Association) -1) Международная ассоциация производ1ггелсй плат 
памяти для персональных компьютеров; 2) одноименный стандарт 
на средства расширения портативных ПК

PDA | Personal Digital Assistant] - персональный цифровой ас
систент. электронный секретарь (тип портативного компьютера).

PDB (Protocol Data Block) - протокольный блок данных.
PDF (Portable Document Forniat| - формат переносимого до

кумента (в настольных издательских системах).
PDL |Page Description Language! - язык описания страниц.
PDM | Product Data M anagement) - системы у правления про

изводственной информацией.
PDQ (Parallel Data Query! - параллельный запрос данных.
PDU (Protocol Data Unit] - протокольный блок данных.
PG (Presentation Graphics] - презентационная графика.
PGA (Pin G rid  Array! * корпус ИС с матрицей штырьковых 

выводов.
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PGP (Pretty Good Privacy] - «надежная конфиденциальность» 
(алгоритм шифрования)

PFC (Picture linage Compression) - сжатие неподвижных изоб
ражений (формат графических файлов).

PIF |Program  Inform ation File] - фант информации о програм
ме.

PIM (Personal Inform ation M anager) - персональный инфор
мационный менеджер (программа организации распорядка дня).

PIM (Product Inform ation M anagement] - управление инфор
мацией об изделии.

PL JProgram m ing Language] - язык программирования
РМА (Physical Medium Attachment] - подсоединение к физи

ческой среде (передачи данных).
PNP (Plug-and-Playl - «подсоединяй и работай» (стандарт ав

томатической настройки конфигу рации).
POSIX (Portable O perating System Interface] - интерфейс пе

реносимой операционной системы.
POSEX |Portable O perating Systems Interface] - интерфейс 

переносимых операционных систем (государственный стандарт 
США для обеспечения переносимости прикладных программ на 
разные платформы в среде Unix)

POST (Procedure Of Self-Testing| - процедура (начатьного) 
самотестирования

PPL (Process-to-Process Linking) - связь между процессами.
РРР (Point-to-Point Protocol) - протокол двухточечной связи.
PREP (PowerPC Reference Platform) - этатонная платформа 

PowerPC (доку мент, разработанный IBM и Apple и определяющий 
совместимость с процессором PowerPC).

PTF (Program  Tem porary Fixes) - временные исправления в 
программе.

РТМ (Packet T ransfer Mode] - режим пакетной передачи
PVC (1. Perm anent Virtual Circuit] - постоянный виртуальный 

канат;
(2. Perm anent Virtual Connection] - постоянное виртуальное 

соединение.

О
QBE (Query by Exam ple| - запрос по образцу.
QBF (Query' by Form] - запрос через форму.
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QBM IQuery by Model) - запрос по модели.
QIC [Q uarter-Inch Cartridge] - 1/4-дюймовый картридж.

R
RACF [Resource Access Control Facility] - средства управле

ния доступом к ресурсам (система защиты данных в хост-машинах 
фирмы IBM).

RAD [Rapid Application Development] - инструментальные 
средства разработки приложений.

RAID |R edundant A rray  of Inexpensive Drives (Disks)] - мат
рица недорогих дисковых накопителей с избыточностью (тип дис
ковой памяти с резервированием и ду блированием данных)

RAS (1. Reliability, Availability and Serviceability] - надеж
ность. работоспособность и удобство эксплуатации (аппаратуры); 
|2 . Remote Access Server| - сервер дистанционного досту па.

RC [Remote Control| - дистанционное управление.
RDA [Remote Database Access) - дистанционный доступ к ба

зам данных.
RDBMS (Relational Database M anagement System] - система 

управления реляционными базами данных.
RGB |Red-Green-Blue| - красный - зеленый - синий (система 

цветопередачи)
RISC [Reduced Instruction Set C om puter| - ЭБМ с сокращен

ным набором команд.
RJE [Remote Job Entry] - дистанционный ввод заюний.
RLE |Run-Length Encoding! - групповое кодирование (в раст

ровой графике).
RMON [Remote M onitoringl - 1) дистанционный сбор админи- 

страгивной информации: 2) среда дистанционного контроля сети 
(стандарт).

RPC |Rem ote Procedure Call] - дистанционный вызов проце
дур (сетевого администрирования).

RPC (Remote Procedure Call] - удаленный (дистанционной) 
вызов процеду ры.

RPG (Report Program  G eneratoi] - генератор отчетов (резуль
татов анализа данных).

RPL | Remote Program  Load) - дистанционная загрузка про
грамм.

RPM (Rotations Per M inutel - (число) оборотов в мин\ту.
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RQBE (Relational Query By Example) - реляционный запрос 
по образцу.

RQS (Recoverable Queuing Service| - обслуживание очередей 
(транзакций) с восстановлением при отказах.

RTOS | Real-Time O perating System | - операционная система 
реального времени.

RTP | Rapid T ransport Protocol) - протокол ускоренной пере
дачи данных (составная часть HPR).

S
SAA (Systems Application Architecture! - архитекту ра систем

ных приложений (предложена фирмой IBM для соединения раз
личных платформ в сети).

SADT IStructured Analysis and Design Technique! - техноло
гия структурного анализа и проектирования

SAFE (Secure Access Facility for Enterprise! - средства доступа 
к защищенным данным в сети масштаба предприятия.

SAM |1. Secure Access Management} - управление защищен
ным доступом: |2 . System A dm inistrator M eans| - инструменталь
ные средства системного администратора

SAS (Single A ttachm ent Station | - станция с единственным 
подключением (к сети).

SCS (Structured Cabling System| - структурированная кабель
ная система.

SCSI (Small C om puter System Interface! - интерфейс малых 
вычислительных систем (стандарт).

SDC [Synchronous Data Compression! - сжатие синхронных 
потоков данных (технология фирмы Motorola)

SDDI [Schielded Distributed Data Interface! - распределенный 
интерфейс передачи данных по экранированной витой паре.

SDLC [Synchronous Data Link Control] - синхронное управле
ние передачей данных (сетевой протокол).

SDLC (System Development life Сус!е| - метод жизненного 
цикла разработки системы

SDMA |Space-Division Multiple Access] - множественный до
ступ с пространственным разделением каналов

SDO (Standards Development Organization] - организация по 
разработке стандартов.
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SE (Standard Edition] - стандартная редакция (версия про
граммного продукта)

SE (System Engineering! - производство систем.
SEE (Software Engineering Environm ent] - среда разработки 

программ
SES (Smart Energy System] - интеллекту альная система энер

госбережения.
SFS (Shared File Server] - файл-сервер коллективного доступа.
SGML (Standard Generalized (General) M arkup Language) -  

с т а н д а р т н ы й  обобщенный язык описания доку ментов.
SH |Stackable H ub| - наращиваемый концентратор (допу скаю

щий включение в каскад).
SIG (Special Interest Group] - специальная гру ппа (конечных 

пользователей) по какой-либо проблеме (в составе Ассоциации по 
вычисл1ггельной технике США)

SINC [Single-Image Network Computing] - единое предста&те- 
ние сетевых вычислений.

SLAP (Serial Line Access Protocol] - протокол досту па к после
довательному канату.

SM |Sm art Card) - интеллектуальная карточка (содержащая 
микропроцессор)

SMA (Systems M onitor Architecture] - архитектура системного 
мониторинга

SMDS (Switched M ultimegabit Data Service] - служба комму
тируемой му льтимегабитной передачи данных (набор специфика
ций фирмы Bell Communications)

SMF (Standard Messaging Format] - стандартный формат пе
редачи сообщений.

SMP (1. Simple M anagement Protocol! * упрощенный протокол 
у правления; |2 . Symmetrical Multiple Processor! - симметричный 
му льтипроцессор. |3. Symmetrical Multiprocessing! - огмметрнчная 
мультипроцессорная бработка

SM T (Station M anagement) - управление станциями (протокол, 
входящий в спецификацию FDDI).

SM TP |Simple Mail T ransfer Protocol] - упрощенный протокол 
электронной почты (стандарт).

SNA |Systems Network Architecture] - сетевая архитекту ра си
стем (сетевой протокол, предложенный фирмой IBM).
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SNAP (S tandard  N etw ork Access Protocol| - стандартный про
токол доступа к сети.

SPA [Software Publishers Association! - Ассоциация издателей 
программных продуктов

SPC [Software Productivity Consortium ! - консорциу м произ
водства программного обеспечения.

SPC [S tandard  Peripheral C ontroller] - контроллер стандарт
ных периферийных устройств

SPEC [System Perform ance Evaluation Cooperative! - гру ппа 
по оценке системной производительности (занимающаяся стандар
тизацией соответствующих тестов).

SQA [Software Q uality A ssurance| - обеспечение качества про
граммного обеспечения.

SQ L [S tructured Query Language| - язык структурированных 
•запросов.

SRB [Source Route Bridging] - мостовая передача с маршрути
зацией от источника (протокол, предложенный фирмой IBM).

SRP |Source Routing Protocol! * протокол маршрутизации от 
источника (связной протокол).

STD [State T ransition  Diagrams] - диаграммы переходов со
стояний.

STDM A |Space-Tim e Division M ultiple Access] - множествен
ный досгу п с пространственно-временным разделением канатов

STP [1. Shielded Twisted Pair] - экранированная витая пара. |2. 
Signal

T ransfer Point] - пункт передачи сигнала (в сети).
SW  {Software Engineering] - производство программного обес

печения.
SW IFT |Society for W orld-W ide In te rbank  Financial 

Telecom m unications] - архитектура банковских доку ментов (меж
банковская электронная система передачи информации и совер
шенствования платежей).

SWS [S tructured  W iring System] - структу рированная система 
кабельной разводки.

Т
TAPI |Telephony A pplication Program m ing Interface] - интер

фейс программирования приложений телефонной связи (стандарт, 
предложенный фирмами Microsoft и Intel).
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TC P/IP (Transm ission C ontrol P ro toco l/ln tem et Protocol! -
протокол управления передачей/межсетевой протокол (стандарт)

TDM |Teehnical Data M anagem ent! - управление технически
ми данными

TDM [Time-Division M ultiplexing] - мультиплексирование с 
разделением времени (временным уплотнением каналов).

TDMA |Tim e Division M ultiple Access! * множественный до
ступ с временным разделением канатов.

TFT |Thin-F i!m  Transistor! - тонкопленочный транзистор.
T IFF  |Tagged Image File Form at! - теговый формат файла 

изображения (промышленный стандарт хранения изображения в 
виде упакованных полей).

TIM  |Technical Inform ation M anagem ent] - управление техни
ческой информацией.

TLU |T able  Look-l р| - табличный поиск.
TP [1. T ransaction Processing] - обработка транзакций; 

|2 .T ransport
Protocol] - транспортный протокол; (3. Twisted Pair] - витая 

пара
ТРС  (Transaction Processing Council] - 1) Совет по обработке 

транзакций: 2) одноименный набор стандартов для тестирования 
СУБД

TPI ]Tracks Per Inch) - число дорожек на дюйм
TPS (Transactions Per Second] - число транзакций в секунду
TSR 11. Term inate-and-Stay-R esident] - «после выполнения 

остаться в памяти» (тип резидентной программы); |2. T im e-Sharing 
Regime] режим разделения времени.

TTS (Text-To-Speecli| - (преобразование) текст-в-речь.
U

UART [Universal Asynchronous R eceiver/T ransm itter| - уни
версальный

асинхронный приемопередатчик.
UDF |User-Defined Function! - функция, определенная пользо

вателем.
UDM [Uniform Data Model] -  стадартная модель данных 

(стандарт взаимодействия библиотек многократно используемых 
программ).

ULP | I ppei Layer Protocol! - протокол верхнего уровня.
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UMIG (Universal M essaging Interoperability Group) - группа 
по универсальному взаимодействию систем передачи сообщений.

UNI (User (-to-) Network Interface) - сетевой интерфейс поль
зователя (в частности, в сетях ATM).

UNIX [Tradem ark Name for AT&T O perating System Product 
(System V) - наименование торговой марки для программного про
дукта AT&T операционной системы (Системы V)

URPC (Universal Remote Procedure C all| - универсальная си
стема дистанционного вызова процедур.

USS (United States Standard) - стандарт США
UTP (Unshielded Twisted Pair) - неэкранированная витая пара.
UUCP [Unix to Unix Copy Program ) - программа копирования 

Unix - Unix (шлюз и утилита для доступа к сети Internet из почто
вых пакетов локальных сетей)

V
VAC [Value-Added C a rrie r | - 1) высококачественная арендуе

мая линия связи: 2) компания - владелец сети, предоставляющая 
дополнительные услуги

VAN [V alue-Added Network! - сеть с дополнительными услу
гами.

VAT [Video Audio Teleconference] - видео-, аудио-, телекон
ференция

VCC |V irtual Channel Connection) - соединение виртуальных 
каналов.

VCI [Virtual C ircuit Identifier] - идентификатор виртуального 
канала.

VDI [Video Device Interface) - интерфейс видеоустройств.
VDS [Virus Detection System] - система обнару жения вирусов.
VDT [Visual Display Terminal) - видеотерминал
VESA (Video Electronics S tandards (Suppliers) Association! -

1) Ассоциация по стандартам в области вндеоэлектроникн (Ассо
циация производителей средств видеоэлектроники): 2) одноимен
ный тип локальной шины в ПК с процессором фирмы Intel.

VFS (Virtual File System! - виртуальная файловая система
VIM [Vendor Independent Messaging! - передача сообщений 

независимо от фирм-поставщиков (средства электронной почты: 
интерфейс, предложенный фирмой Lotus Development).
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VIVID {Video, Voice, Image and Data| - видео, речь, изображе
ние и цифровые данные (мультимедиа).

VLB {VESA Local Bus) - локальная шина VESA
VLIW  |Very Long Instruction W ord| - «очень длинное ко

мандное слово», широкая команда (архитектура ЭВМ с системой 
команд сверхбольшой разрядности).

VLM {Virtual Loadable M odule| - виртуальный загрузочный 
модуль.

VPL {Validated Products List) - перечень проверенных изде
лий.

VPN {Virtual Private Network] - виртуальная частная сеть.
VRS | Voice Recognition System | - система распознавания речи.
VTAM {Virtual Telecommunications Access M ethod| - вирту

альный телекомму никационный метод доступа

W
WABI |\Vindows Application Binary Interface] - двоичный ин

терфейс приложении среды Windows.
WAN [Wide-Area Network] - глобальная сеть.
WAND {Wide-Area Network Distribution] - распространение 

программ по глобальной сети.
W FS {Workflow Software] - программное обеспечение автома

тизации деловых процеду р (документооборота).
WORM {W rite-Once/Read-M any| - с однократной записью и 

многократным считыванием (тип лазерного диска).
W W W  [W orld-W ide Web] - всемирная «паутина» (глобальная 

гипертекстовая система в сети Internet).
WYSIW YG [W hat You See Is W hat You Get| - «что видишь, то 

и получишь» (режим полного соответствия изображения на экране 
и распечатки)

X
XCOFF (Extended Common Object File Form at| - расширен

ный общий формат объектных файлов
XDP (External Data Presentation] - внешнее представление 

данных
ХЕ (extended Edition| - расширенная редакция (версия про

граммного продукта).
XOR {exclusive OR] - исключающее ИЛИ.
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Y
Y/N |Yes/No| - да (нет).

Z
Z1F |Zero Insertion Force| - с нулевым усилием сочленения 

(соединитель).
ZIP |Zigzag-ln-line Package| - плоский к о р т е  со штырьковы

ми выводами, расположенными зигзагообразно.
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