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Предисловие 
Переход к рыночным отношениям в нашей стране и науч—

но-технический прогресс ускорили темпы внедрения последних
достижений в области информатизации во все сферы социаль—
но-экономическойжизни России.

Термины «информационная
эра», «информационное обще-

ство» и «информатизация»стали-длянас не только привычнымисловосочетаниями, но и действительностью.
Болонский процессстимулировалте преобразования в сфере

высшегообразования
России, которыестали характернымидля

европейского
общества, усилил или вызвал к жизни смену под-

ходов к оценке уровня образованности‚тзтомчисле при подго-
товке бакалавровв областиприкладной информатики.

Бакалавр в областиприкладнойинформатикив соответствии
с государственнымобразовательным стандартом должен обла-
дать знаниями гюрспективных гпаформационных технологий
проектирования, создания, анализа и сопровождения профюс—

сионально—ориентированных информационных
сиСтем, зани—

маться созданием, внедрением, анализом 14 сопровождением
профессионально—ориентированныхинформационныхтехноло-
гий и оболочек информационныхсистемв предметных

областях,

прежде
всего, — в

экономических,гуманитарных, социальных,
правовых,применяя компьютерные методы.

_

В научнойлитературеможно выделить целый спектр поня—
тий, связанныхс формированием

наук, изучающихинформацию
в профессиональнойсфере:

информатика, кибернетика,
про—

граммное право, информационное
право, компьютерное право,

1 ‚ ц ' ; '”‘чпврцпе прашщ телекоммуникационное
право, информационныйменеджмент. Несмотря на разнообра—
зие упомянутых

наименований, все они семантически близки и
связаны с изучениемсистемы правовогорегулированияотноше—
ний, связанных с информацией, пр о—компьютерными

-ы..‹ь-.`___"._._„.
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4 Предисловие 
комплексамии информационными системамив современном
обществе.

Информационное право — новая отрасль
права, которая оп-

ределяется как система социальных норм и отношений,
охра—

няемых силой государства, возникающих в информационной
сфере — сфере

производства, преобразования и потребления
информации. Основной предмет правового регулированияин—

формационногоправа — это информационные
отношения, т. е.

отношения, возникающие при осуществленииинформационных
процессов — процессов

производства, сбора, обработки, накоп-
ления, хранения,поиска, передачи, распространенияи потреб-
ления информации.

Применение методовинформатикии кибернетикикак наук,

изучающих проблемы производстваи обращенияинформациии

проблемы управления в информационнойсфере, объясняется
необходимостью изучения физическихособенностейи свойств
объектов информационныхотношений —— информации, инфор-
мационных технологий и средств их обеспечения,информаци-
онных процессов и информационнойбезопасности.

Информационныетехнологии — это учебная
дисциплина,

которая исследует закономерностии особенности информаци-
онных процессов и информационныхтехнологий. Изучение
этой дисциплины необходимо каждомубакалаврукак часть его
подготовки, в ходе которой закладываютсяосновы профессио—
нальногомышления, формируются навыки применения знаний
современнойкомпьютернойтехники и информационно—компь—
ютерных технологий для его будущей профессиональной дея—
тельности.

Начиная с 1995 г. во многих государствах были приняты
законодательныеакты, регламентирующие электронный доку-
ментооборот и устанавливающие правовой режим электрон-
НО-Цифровойподписи. В этот же период были разработаны и
соответствующиеакты международныхорганизаций о создании
нормативно—правовойбазы, регулирующейтакие вопросы, как
электронная коммерция, функционированиеэлектронныхпла-
тежных систем, принципы налогообложения сделок, заключае—
мых в электронной форме, и т. п.

Важный фактор— обеспечениеинформационнойбезопасно—
сти личности, общества и государства, формирование демокра—
тически ориентированногомассовогосознания, становлениеот-
расли ИНформационныхуслуг‚ расширение правового поля регу—



Предисловие 5 
лирования общественных

отношений, в том числе связанныхс
получением, распространением и использованием информации.

Все это вызывает острую потребность в квалифицирован—
ных бакалаврах, обладающих знаниями в области современных
информационных

технологий, владеющих навыками работы с
компьютером,умеющих формировать собственное информаци-
онное пространство, используя ; ""-'"”тегщт

‚&
 

средстваи т „ ‚ технологии.
Цель данного учебногопособия _ помочь студенту научить-

ся объединять теорию и практику, понимать важностьабстрак-
ции и моделирования, приобретать знания в области информа—
тики и информационныхтехнологий.

Пособие состоитиз десяти глав. В нем рассмотреныбазовые
понятия в области информации,информатизации,информаци-
онных технологий и систем, приведены основные принципы,

методы и свойства информационныхи коммуникационныхтех-
нологий, прикладноепрограммноеобеспечение и информаци-
онные ресурсы в профессиональной прикладной

деятельности,

правовыеинформационныесистемы.Особое вниманиеуделено
исследованию вопросов правового регулирования Интернета.
В конце каждой главы приведеныконтрольные

вопросы,позво-
ляющие определитькачество усвоения материала.

Основное отличие этого пособия от аналогичных изданий
заключается в широте охвата предметной области. Материал
прошел апробацию в Московском государственноминституте
электроннойтехники (ТехническомУниверситете), Московском
городском педагогическомуниверситете, Институте государст—
венного управления, права и инновационных

технологий,Мос-
ковском институте управления.   



  

Глава 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

В настоящеевремя цивилизация в целом и каждый из нас в
частности находятся в стадии формирования общества нового
типа — информационногообщества.

Социальнаясистемаи право как один из регуляторов этой
системысущественно отстает от темповразвития информацион—
ного общества. Типичный пример информационнойинфра-
структуры информационного общества — Интернет.

Сегодня Интернет активно заполняетинформационноепро-
странство во всех странах и на всех континентах, являясьодним
из основныхсредствформированияинформационногообщества.

С развитиеминформационных технологий измениласьсоци—
альная среда, так как компьютерыстали не просто инструмента-
ми людей —— ускорителями интеллектуальных операций, элемен-
тами искусственной «нервнойсистемы»общества, которая воз-
никла на базе знаний о психике, нервной системе, электронике,
информатике,

современныхинформационныхтехнологиях.
Бурное наступление реалий информационногообщества на

страны и континентытребует пересмотрапредставленияоб ин-
формационнойиндустрии,ее роли и месте в обществе.

В соответствии с концепцией Э. Бжезинского, Д. Белла,
0- Т0ффлера,

поддерживаемой и другими зарубежными учены-ми,
информационноеобщество — разновидность постиндустри-

ального общества. Рассматривая общественное развитие как
«смену стадий»,сторонникиданной концепциисвязываютста-
новление информационного общества с доминированием«чет-вертого»,

ИНформационногосектора экономики,следующего за
тремя известнымисекторами — сельскимхозяйством,

промыш—ленностьюи экономикойуслуг. При этом они утверждают,что 
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капитал и труд, как основа индустриального
общества, уступают

место информациии знаниямв информационномобществе.
Главные особенности и характеристики информационного

общества:
. наличие информационной

инфраструктуры,состоящей из
трансграничных ; , ‚ … се—

тей и распределенных в них информационныхресурсов как
запасов знаний;

. массовоеприменение
компьютеров,подключенныхк транс—

граничным ; г
, сетям

(ТИКС);
. подготовленность членов обществак работе на персональ-

ных компьютерах и в ТИКС;
новые формы и виды деятельности в ТИКС или в вирту—
альном пространстве

(повседневнаятрудоваядеятельность
в

сетях, купля—продажатоваров и услуг, связь и коммуни—
кация, отдых и развлечение, медицинскоеобслуживание
и т. п.);

. возможность каждомупрактическимгновеннополучать из
ТИКС полную,точнуюи достовернуюинформацию;

. фактически мгновенная коммуникация каждого члена об-
ществас каждым, каждого со всемии всех с каждым;

. трансформациядеятельности средств массовой информа—
ции (СМИ), интеграция СМИ и ТИКС, созданиеединой
среды распространения массовойинформации -—- мульти-
медиа;
отсутствиегеографических и геополитических границ госу—

дарств _ участников
ТИКС, становлениеновогомеждуна—

родного информационногоправа и законодательства.

 
1.1. Государственнаяполитикав областиформирования
информационногообщества

Сегодня многие страны принимают соответствующиезако-
ны,

перестраивают деятельностьгосударственных
органов, от—

ветственных за формирование и проведение информационной
политики,направленнойна создание и развитие информацион—
ного общества,   
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По поручению Комитета Государственной Думы по инфор-
мационнойполитике и связи (созыва1996—2000гг.)

разработана
Концепциягосударственнойинформационнойполитики, кото-
рая была одобрена этим Комитетом 15 октября 1998 г., а также
на заседанииПостоянной палаты по государственнойинформа—
ционной политике Политического консультативногосоветапри
ПрезидентеРФ 21 декабря 1998 г.

Концепция государственной информационной политики
призвана сыграть роль организующего и координирующегодо-кумента,

представляющего основудля подготовкигосударствен—
ной программы по вхождению России в информационноеобше—
ство. Одно из назначений Концепции— обратить внимание ор—
ганов государственнойвласти,

средств массовой информации,
всех заинтересованныхлиц на проблемыподготовкигосударст—ва, общества, личности к условиям жизни в информационном
обществе1.

В рамках государственнойинформационнойполитикизало-
жен фундамент для решения таких задач, как формирование
единого информационного пространства России, ее вхождение в
мировое информационное пространство,обеспечениеинформа—
ционной безопасностигосударства, общества и личности,

фор-
мирование демократически ориентированного массового созна—ния, становление отрасли информационныхуслуг, расширение
правового поля регулированияобщественныхотношений,в том
числе связанных с получением,

распространениеми использова—
нием информации.

Государственнаяинформационная политика должна способ—
ствовать укреплениюсвязей федеральногоцентра и регионов,
упрочению федерализмаи целостности страны.

Висоответствии с Концепциейгосударственнойинформаци—оннои политики основными задачами государственнойинфор—
мационнои политикиявляются:

. модернизация" Т _ _ “
ин—фраструктуры,

развитие " ‘;ных технологий;. эффективноеформированиеи использованиенациональ—ных информационных ресурсови обеспечение широкого,
свободногодоступа к ним;

‚\ ` .! *

1 См.: „ФинькоО.А. Правовое обеспечение государственнойинфор-мационноиполитики// Сб. НТИ. Сер. 1. 1999. № 8.
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. обеспечениеграждан общественнозначимой информацией
и развитиенезависимых средствмассовойинформации;

. подготовка человека к жизнии работе в информационном
веке;

. обеспечениеинформационнойбезопасности;

. формирование информационногоправа как правового
фундамента и необходимой нормативной правовой базы
построения информационногообщества‘.

Основные положенияправового обеспечения государствен-
ной информационнойполитики формулируются следующимоб—

разом:
. реализация принципа правовогоравенства всех участников

процессаинформационноговзаимодействия вне зависимо—
сти от их политического, социальногои экономического
статуса;
совершенствование действующего законодательства и раз-
работка новых законодательныхи иных нормативныхпра—

вовых актов, формирование нормативной правовой
базы,

обеспечивающейэффективное регулирование информаци-
онных отношений,а также осуществление контроля за без-

условным исполнением законодательства;
. признание возможности ограничения доступа к информа—

ции исключительно на основе закона, как исключенияиз
общегопринципа открытости информации;
персонифицированиеответственностиза сохранностьин—
формации,ее засекречиваниеи рассекречивание;
защита законнымисредствами

личности, общества, госу-
дарства от ложной, искаженной и недостоверной инфор—

мации;
предоставление гражданам универсальнойобщественной
информационной

услуги,способствованиедоступу к миро—
вым информационным

ресурсам, глобальныминформаци—
онным сетям.

Главные направленияразвитияправовогообеспечениягосу—

дарственной информационнойполитики:
. разработка новых законов, дополняющих и развивающих

существующее законодательство в информационнойсфере;

1 См.: Копылов В. А. Информационноеправо: учебник.М.: Юристъ,

2004.   
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. совершенствованиеактов действующегозаконодательства,

повышениеэффективности их норм;
систематизация и кодификацияактов информационного
законодательства;

. согласованиесуществующих и вновь разрабатываемых за—

конов в информационнойсфере с актами других отраслей
законодательства;
разработка подзаконныхактов, руководящихдокументов
и механизмов,обеспечивающих эффективное использова—
ние норм существующего и разрабатываемого законода-
тельства;

. создание и применение методов оценки эффективности
действующего законодательства;
координация федеральногозаконодательстваи законода-
тельства субъектов Федерации в информационнойсфере;
активное участие в разработке международного законода—
тельства в информационной сфере (на уровне ближнего и
дальнегозарубежья).

Главенствующимимероприятиями государственнойинфор—
мационной политики в областиинформационногоправа долж—
ны быть:

. анализ процессов развития информационной сферы, выяв—
ление пробелов в законодательстве;. разработка концепции формированияи развития информа-
ционногоправа и его источника —— информационногоза-
конодательства;

. анализ причин низкой эффективности существующего ин-
формационного законодательства и определение необходи-
мого комплексамер по исправлению этого положения;'
"ОБЪЁШ‘ЗНИС

'
Ё ; а 1

“ культуры обще-
ства .

В настоящее время действует,
ИНформационное законода—

тельство и количество нормативных информационныхактов в
этой области неуклоннорастет. В Россиисуммарныймассив ак—
тов информационного законодательства насчитываетсотни фе—
деральныхЗЗКОНОВ‚ актов Президента РФ и Правительства РФ‚
а ССЛИ УЧИТЫВЗТЬНОРМЗТИВНЫСправовые акты субъектовФеде-
рации _— ТО ТЫСЯЧИ.

‘ См.: КопыловВ. А. Информационноеправо: учебник.
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1.2. Роль информациив истории развития
цивилизации

Информация—— это фундаментальное научное
понятие, ши—

роко используемоеи в науке, и в повседневнойжизни.
Можно выделитьтри подходак определениюпонятия «ин-

формация»:
антропоцентрический, техноцентрический и неде—

терминированный.
Антропоцентрический подход. Состоит в том, что информа-

цию отождествляютсо сведениямиили фактами, которые могут
быть получены и усвоены, т. е. преобразованыв знания (напри-
мер, такойподход применяетсяв российском

законодательстве).

Недостатки антропоцентрического подхода заключаются в том,

что в его рамках невозможно найти объяснения генетической
информации живой природы и абстрактной

информации, не
имеющейадекватного отображенияв природеи обществе. С та—

кой информациейимеютдело
теология, идеалистическая фило-

софия, некоторые разделы математики. Антропоцентрический
подход до последнеговремени широко применялся в области

правовых и общественныхнаук, однако в связи с широкимвне—

дрением вычислительнойтехники и информатикивсе чаще рас—

крываются его недостатки. Например, подход к информации
только как к сведениямне позволяет интерпретировать такие

информационные
объекты, как компьютерные программы.

В пассивномсостоянии(в момент создания, распространения)

компьютерная программа — это действительно набор сведений.
Их можно просмотреть,размножить,распечатать,т. е. перевести
в другуюформу,а такжеусвоитькак знания. В активномсостоя—
нии, при работе на компьютере,т. е. во времявзаимодействияс

аппаратным
методом, компьютерная программа—— это не сово-

купность
сведений, а совокупность

команд, программныйметод.

Техноцентрическийпсдход. Этот подход заключается в том,

что информациюпредставляюткак данные, которые не во всех

случаях можно считать информацией
(например, в Интернете

одни и те же данные,
передаваемые

сервером,могутинтерпрети-
роваться клиентом как разная информация в зависимости от
того, какими аппаратно-программнымиметодамион располага—
ет и как они настроены). По компьютерным сетям передаются
исключительноданные, компьютеры обрабатывают исключи—

тельно данные, в базах данных хранятся тоже исключительно
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данные. Станут ли эти данные информацией,и если да, то ка-кой, зависит не только от данных, но и от многочисленных ап—
паратных, программных и естественныхметодов. Одни и те же
данные, хранящиеся в базе, могут интерпретироваться как раз—
личная информация в результате специального программного
средстваСУБД (системыуправления базой данных).

На примере средств криптографиии средств для работы с

электронно-цифровой подписью рассмотрим,как данные стано-
вятся информациейтолько у тех лиц, которыеобладаютсоответ—
ствующимиправами. В российскомзаконодательствемы не на-
ходим явных признаков техноцентрическогоподхода, но они
имеются в законодательствахдругих государств, например Гер—
мании. В частности,такие понятия, как «информация»,«доступ
к информации»,

«модификация информации»,во всех случаях,

когда речь идет об эксплуатации технических систем, представ-
ляются как данные,

доступ к данным, модификацияданных.
Недетерминированный подход. Данный подход отрицает опре-

делениеинформации на том основании, что это понятие — фун-даментальное, как, например,
материя и энергия. В частности,

мы не найдем определения понятия «информация» в «Законе о
государственнойтайне» и в «Законео средствахмассовой инфор-мации»,хотя и в том, и в другомправовом акте это понятие упот—
ребляется.

Отсутствие определенияиспользованногопонятия — не не—
досмотр законодателя.Во многих случаях отказ от определения
информации —— традиционный.В лучшем случае информацию
рассматриваюткак содержательную часть данных,

интерпрети-
руемых человеком (синтез

антропоцентрического и техноцен-
трическогоподх0дов).

Следовательно,
информация — это совокупностьзнаний о

фактических данныхи зависимостяхмежду ними. Выделяют три
фазы существования информации:. ассимилированнаяинформация (представление сообщений

в сознаниичеловека, наложенное на систему его понятийиоценок);
. документированнаяинформация (сведения,зафиксирован-ные в знаковой формена физическомносителе);
' передаваемая информация (сведения,

рассматриваемые в
моментипередачиИНформаЦииот источника к приемнику).

В дальнейшем будем рассматривать только документирован-
ную и передаваемую информацию.
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Итак, информация— это новые сведения, позволяющие
улучшить

процессы, связанные с преобразованием
вещества,

энергиии самой информации.Информациянеотделимаот про-
цесса

информирования,поэтомунеобходиморассматриватьис—

точникинформациии потребителейинформации.Информацией
являются сведения, расширяющиезапас знаний конечного по—

требителя.
В практическом

смысле,понятном каждому, информация-—

это: 1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем
процессах;

2) сообщения,осведомляющиео положениидел, о

состояниичего-либо. -

До середины 1920-х гг. под информацией
(лат. іпГогтаге —

ознакомление, разъяснение,изложение) действительно понима-
лись «сообщенияи сведения»,

передаваемые людьми устным,

письменнымили другим способом.С серединыХХ в. информа—

ция определяется как общенаучное
понятие, включающее обмен

сведениямимежду
людьми, человеком и автоматом,автоматом и

автоматом; передачупризнаков от клетки к клетке, от организма
к организму

(генетическаяинформация).

Научноеопределение информациитаюке дается, если пред-
положить, что информация— это динамический

объект, не су-
ществующийв природе сам по себе, а образующийся в ходе

взаимодействия данных и методов. Он существуетровно столь-
ко, сколько длится это взаИМОДействие, а все остальное время
пребывает в видеданных.

На пути от источникак потребителю информацияпроходит
через ряд преобразователей —— кодирующие и декодирующие
устройства, вычислительную

машину, обрабатывающую инфор-
мацию по определенному

алгоритму,и т. д.
На промежуточных стадиях преобразования смысловые

свойства сообщений отступают на второй план ввиду отдаленно-
сти потребителя, поэтомупонятие«информация» заменяетсябо—

лее общим понятием «данные». Данные представляют собой на-

бор
утверждений, фактов и (или) чисел, лексически и синтакси-

чески взаимосвязанных.
Информация—— продукт взаимоцействия данных и метоцов,

рассмотренныйв контексте этого взаимодействия. В данном оп—

ределении не говорится о форме, в которой представлены дан—
ные, она может быть абсолютно любой. Если данные графиче—
ские, а метод взаимодействия ——

наблюдение,то образуется ви-

зуальная информация. Если данные текстовые или речевые, а
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метод их потребления _— чтение или прослушивание,образуется
текстоваяинформация.

Контекстныйметод — это метод, общепринятыйдля работы
с данными определенного типа, он должен быть известен как
создателюданных, так и потребителю информации.Для иллюст—
раций графических данных используется контекстныйметод на—блюдения,

базирующийся на зрении —— графическая или визу-
альная информация. Для текстовых данных подразумевается
контекстныйметод чтения, основанныйна зрении и на знании
языка и азбуки. Для данных,

представленных радиоволнами,
контекстными являются аппаратные методы преобразования
данных и потребления информациис помощью радиоприемника
или телевизора—— телевизионная информация,информационнаяпрограмма, информационныйвыпуск и т. п. Для данных,

пред—
ставленных в числовой формеи хранящихся в видесигналов,

за—

регистирированных на магнитныхи других носителях или цир—
кулирующихв компьютерныхсетях, контекстнымиявляются ап—
паратные и программные методывычислительной техники, или
средстваинформационных технологий.

нформационныереволюции. В историицивилизации инфор—
мация всегдаиграла определяющуюроль и служила основойДЛЯ
принятиярешений на всех уровнях и этапахразвитияобщества
и государства.Можно выделитьнесколькоинформационныхре—волюций, связанных с кардинальными изменениями в сферепроизводства, обработкии обращения информации.

ервая информационная революциясвязана с изобретениемписьменности,что привелок гигантскому качественномускачку:появиласьвозможность фиксироватьзнания на материальномносителе, темсамымотчуждатьих от производителя и передаватьзнанияот поколенияк поколению.
Вторая информационнаяреволюция (середина ХИ в.) вызвана

изобретением книгопечатания(первопечатникиИван Федоров и
Иоганн Гутенберг). Появиласьвозможность тиражированияи
активного распространения информации,

возросла-доступностьлюдей к знаниям. Изобретениекнигопечатания радикально из-
менилоиндустриальноеобщество,

культуру и организациюдея-тельности.
Третья революция(конец Х1Х в.)

обусловлена изобретениемэлектричества,
благодаря которому появились телеграф, теле—

он‚ радио, позволяющиеоперативнопередаватьи накапливать
информацию в любом объеме. 
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Четвертаяреволюция
(серединаХХ в.) связана с изобретени-

ем вычислительной техники,появлением персональногокомпь-
ютера, сетейсвязи и телекоммуникаций.Сталовозможнымнака—
пливать, хранить,обрабатыватьи передавать информациюв элек—

тронной форме. Возросли оперативностьи скоростьсоздания и

обработки
информации,увеличиласьскоростьпередачипоискаи

полученияинформации.
Сегодня мы переживаемпятую информационную

революцию,

связанную с формированием и развитиемтрансграничныхин—-

; , ц ^ , сетей, охватывающих все

страны и континенты,проникающих в каждыйдом и воздейст—

вующих одновременнои на каждого человека в отдельности,и на
огромные массы людей. Суть этой революции —— интеграция в

едином информационномпространствепрограммно—технических
средств, средств связи и телекоммуникаций,информационных
запасов или запасов знаний как единой информационнойи теле-

коммуникационной инфраструктуры. Активнейшимобразом раз-
вивается трансграничнаяинформационнаясеть Интернет.

 
1.2.1. Виды информации

Исследование информациивесьма актуально и вызывает ин—

терес. Практическивсе действия человека в современноммире
фиксируютсяв различныхбазахданных (счета, чеки, медицин—
ские карты и т. п.).

В соответствии со ст. 2 Федеральногозакона «Об информа—
ции, информатизации и защите информации» от 20.02.1995
№ 24—ФЗ (с послед. изм. и доп.) информация— это сведения
о лицах, предметах,фактах,событиях, явленияхи процессахне-
зависимоот формы их представления. Статья 2 содержит также
определение документа

(документированнойинформации) —— это
зафиксированная на материальномносителе информацияс рек—
визитами, позволяющими ее идентифицировать; информация
о гражданах

(персональныеданные) — сведенияо фактах,собы—

тиях и обстоятельствахжизни гражданина, позволяющихиденти—

фицировать его личность;конфижнциальнаяинформация—— до-
кументированная

информация,доступ к которойограничивается
в соответствии с законодательствомРФ.

Информациякак объект гражданских правоотношений ——

это произведениянауки и литературы, другие
формы, отобра-
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жающие информацию(например,карты, фотографиии т. п.), а

также информация,содержащаясяв документах,закрепляющих
авторские правана изобретения,полезныемодели, промышлен-
ные образцы

(патенты, свидетельства).

Массоваяинформация— «предназначенныедля неограничен-
ного кругалиц печатные,аудиовидеовизуальныеи иные сообще-
ния и материалы»

(Закон РФ «О средствахмассовой информа-ции», Федеральныйзакон «Об участии в международном инфор-
мационном обмене»). Массовая информация —— информация,

содержащаясообщения информационногохарактера,подготав-
ливаемаяи распространяемаяСМИ и (или) через Интернетс це-
лью информирования

населения,в том числерекламадеятельно-
сти физическихи юридическихлиц, производимых продуктов и

мация о гражданах (персональныеданные) —— «сведения
о фактах, событиях и обстоятельствахжизни гражданина, позво-
ляющие идентифицироватьего личность» (ст. Федерального за-
кона «Об информации, информатизациии защите информа-ции»). Информация о гражданах создаетсясамими гражданамив
их повседневной деятельности,в том числесвязанной с реализа—
цией прав и свобод (права на труд, на ж,илище на отдых) и вы—

полнениемобязанностей(например,воинской), и представляет—
ся как сведенияо себе разным субъект

«Произведения науки, литературы8иМискусства, являющиеся
результатомтворческойдеятельности,независимоот назначения
и достоинства произведения, а также способа его выражения»(ст. 6 ЗаконаРФ «Об авторском праве и смежных правах»).

альные документы — законы,
судебные

решения,иные
тексты законодательного,

административного и судебногохарак—ТСРа, а также их официальные переводы (Закон РФ «06 автор-
ском праве и смежныхправах»в ред. ФЗ от 20.07.2004 № 72—

ФЗ).
Эта информация создается в порядке законотворческой

или
иной правовойдеятельности.

онифденциальная информация _— «документированная ин-формация,
доступ к которой ограничиваетсяв соответствиис за—

конодательствомРФ» (ст. 2 Федеральногозакона «Об ИНФОРМ?!“ции,
информатизации и защитеинформации»).

яОбязательно
предоставляемая

документировванная
информа-

—— контрольные экземпляры документо иннформация в
учетных документах, данные документов,

предоставляемыхв ор-
ганы статистики, налоговая,

регистрационная и другая инфОР'
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мация подобного типа. Такая информация создаетсяюридиче-
скими и физическимилицами в порядке учета и отчетностии
направляетсяв обязательномпорядке разным органам и органи—
зациям в соответствиис действующим законодательством.

Реклама — «распространяемая в любой форме, с помощью
любых средств информация о физическомили юридическом
лице, товарах,идеях и начинаниях(рекламнаяинформация),ко—

торая предназначенадля неопределенногокругалиц и призвана
формировать или поддерживать интерес к этим физическому,

юридическому
лицу, товарам, идеям и начинаниями способст-

вовать реализации
товаров, идей и начинаний» (ст. 2. Федераль—

ного закона «О рекламе» от 18.07.1995№ 108-ФЗ (0 послед. изм.
и доп.)).

База данных—— («объективная форма представленияи органи-
зации совокупности данных (например,статей, расчетов), систе-
матизированныхтаким образом,чтобы эти данные могли быть
найдены и обработаны с помощью ЭВМ» (Закон РФ от
23.09.1992№ 3523—1 «О правовойохранепрограммдля электрон-
но—вычислительныхмашин и баз данных»).

Информационныересурсы — «отдельные документыи отдель-
ные массивыдокументов, документы и массивыдокументов в ин-
формационныхсистемах (библиотеках,архивах, фондах, банках
данных, других информационных

системах)» (Федеральный за-

кон «Об информации,информатизации и защите информации»).

Информационныепродукты
(продукция)— «документирован—

ная информация,подготовленнаяв соответствии с потребностя-
ми пользователей и предназначеннаяили применяемаядля удов-
летворенияпотребностейпользователей»(Федеральныйзакон от
04.07.1996№ 85—ФЗ «Об участии в международноминформаци-
онном обмене»).

Информационныеуслуги— «действия субъектов
(собственни—

кови владельцев) по обеспечениюпсльзователейинформацион—
ными продуктами»

(Федеральныйзакон «Об участиив междуна-
родноминформационном

обмене»).

Понятие «информация» позволяет существеннорасширить
круг объектов,которые можно причислитьк информации.К та-
ким объектам следует отнести конфиденциальнуюинформа-
цию или «тайну»._ Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ) содержит

нормы, посвященныеразличнымвидам тай-
ны. Помимокоммерческойили служебной

(ст. 139), регулирова-
ние которойразвиваетсяст. 727, 771 ‚ ГК РФ

'
в кодексетаюке

к дій—т №53 и     
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упоминается личная и семейная (ст. 150), банковская (ст. 857)

и тайна страхования
(ст. 946).

Анализдругихнормативных актов позволяетназватьеще рядтайн,
которые связаныс вышеназваннымии подлежат рассмот-

рению как объекты гражданского права (медицинская тайна,

тайна предварительного
следствия,тайна усыновления,адвокат—

ская тайна, нотариальная
тайна, тайна страхования и т. д.). Сле—

дует отметить,что значительнаячасть перечисленных тайн рег-
ламентируетсянормативными актамидругихотраслей

права, что
свидетельствуетоб их комплексно—правовомхарактере.

Информация — это понятие, которое предполагает наличие
материального носителяинформации,источника информации,
передатчика информации,приемникаи каналасвязи между ис—
точником и приемником.Изучая компьютернуютехнологию, мы
будем рассматриватьинформацию как совокупностьполезных
сведенийоб окружающем мире, которые циркулируютв природе
и обществе.

Ниже приведена классификация информации по доступу
к неи.

Информацияоткрытая Информацияограниченногодоступа

Информация как объектгражданских Государственнаятайна
прав

(произведения,
патентыи авторские Служебнаятатйнасвидетельства,

другая
информация,

соз—
даваемаяс целью извлеченияприбыли)

Массовая информация -

Ноу—хау
(секретыпроизводства)

и коммерческаятайна
Информация о выборах,

референдуме Персональныеданные
(в

порядке
защитыличной тайны)

Официальныедокументы Другиевидытайн
Обязательнопредставляемая инфор— ——

мация

Другая открытаяинформация

1.2.2. Правоваяинформация

По роли в правовой системе информация разделяется на
правовую и неправовую. Неправоваясоздаетсяне как результат
правовойдеятельности,но обращается в соответствиис предпи-
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саниями правовых норм. Правовая информациясоздается в ре-
зультате

правотворческой, правоприменительной, правоохрани—
тельной деятельностии подразделяетсяна нормативную и не—

нормативную правовую информацию.
Правоваяинформация—— сведения о фактах,событиях, пред-

метах, лицах, явлениях, протекающих в правовой сфере жизни
общества, содержащихсякак в нормах

права, так и в других ис—
точниках, используемые при решении правовых задач. Специ—

фика правовой информации заключается в том, что независимо
от содержания она всегда обладает определенной социальной

роны хозяйственнойи социально—культурнойдеятельности06-
щества, что и определяетее

особый, прагматичный характер.
Среди правовых задачотметимзадачи, решаемыепри осуществ—
лении правотворческой, правоприменительнойи правоохрани—
тельной деятельности.

К правовой информации относятсяправовые
акты, а также

вся информация,связанная с правом: материалыподготовки за—

конопроектов и других нормативныхправовых
актов, материалы

их обсуждения и принятия,учета и упорядочения, толкованияи

реализации правовых норм. В правовую информациювключа-
ются также материалыо правовомобразованиии разработкена-
учных концепцийразвития права. Таким образом,правоваяин—

формация —— это массив правовых актов и тесно связанныхс
ними справочных, нормативно—техническихи научных материа—
лов, охватывающихвсе сферы правовой деятельности.

Информация, находящаясяв тексте правовогоакта и содер-
жащая правовые

нормы,называется нормативной.Законодатель—
ство —— наиболеезначимый вид правовой

информации, основу
которогосоставляют:нормативныеправовыеакты России и со—

путствующие им документы — официальные разъяснения право-
вых актов, сопроводительные

документы,распоряженияорганов
государственной власти и должностныхлиц и некоторые другие,

а также акты международного
права,действующиена территории

России.Иная правовая информация называетсяненормативной.
Правовая информация подразделяетсяна официальнуюпра—

вовую информацию, неофициальную правовуюинформацию̀и

информациюиндивидуально-правовогохарактера.
Официальная правовая информация-— это информация,исхо—

дящая от полномочных государственных
органов, имеющая
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юридическое значениеи направленная на регулирование обще—
ственныхотношений.

Информация индивидуально-правовогохарактера, имеющая
юридическое

значение, —— это информация,исходящая от раз-
личных субъектовправа, не имеющихвластных полномочий,и
направленная на создание (изменение,прекращение)конкрет—
ных правоотношений.

Неофициальнаяправоваяинформация— это материалы и све—
дения о законодательствеи практикеего осуществления (приме—
нения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие
эффективную реализацию правовых норм.

СогласноФедеральномузакону «Об информации,информа-
тизации и защите информации» введены следующие термины,
которые будут использоваться в дальнейшем._

Собственник информационныхресурсов, информационныхсистем, технологий и средств их обеспечения—— субъект, в пол—
ном объеме реализующий полномочия владения, пользования,
распоряжения указаннымиобъектами.

Владелец информационныхресурсов,информационныхсистем,
технологий и средств их обеспечения— субъект, осуществляю-
щий владение и пользование указанными объектами и реали—
зующий полномочияраспоряжения в пределах, установленных
законом.

Пользователь (потребитель)
информации— субъект,

обра-
щающийсяк информационной системе или посредникуза полу—
ЧСНИВМ Н606Х0димойему информации и пользующийсяею.

Официальная правовая информация
Официальная правовая информация подразделяетсяна нор—

мативную правовую информацию и иную официальную право—
вую информацию.

Нормативнаяправовая информация
Нормативная правовая информация создается в порЯдке

правотворческой деятельностии содержитсяв следующих доку-ментах:
. нормативные правовые акты федеральногоуровня (Кон-

ституция РоссийскойФедерации,
федеральныеконститу—ционные законы Россиийской Федерации,

федеральные



 
1.2. Роль информациив истории развития цивилизации 21 

законы Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации,постановления и рас—

поряжения Правительства Российской Федерации,
норма—

тивные правовыеакты федеральныхорганов исполнитель—
ной власти);

нормативныеправовые акты субъектов Российской Феде-
рации

(законодательныеакты субъектовРоссийской Феде—
рации, нормативныеправовыеакты высших органов власти
субъектов Российской Федерации, нормативные правовые
акты органов власти субъектов РоссийскойФедерации);

. акты органов местногосамоуправления.
Нормативнаячасть правовой

информации,составляющая ее
ядро, — это совокупность нормативных правовых актов во всем
их многообразиии динамике. -

Нормативныйправовой акт —— это письменный официаль—
ный документ, принятый (изданный) в определенной форме
правотворческиморганом в пределахего компетенциии направ—
ленный на установление, изменение и отмену правовых норм.
Нормативныйправовой акт может быть как постоянно дейст-
вующим, так и временным, рассчитаннымна четко установлен—
ный срок, определяемыйконкретной датой или наступлением
того или иного события.

П0д правовой нормой принято понимать общеобязательное
предписаниепостоянногоили временного

характера, рассчитан—
ное на многократное применение

(постановлениеГосударствен-
нойДумыФедерального Собрания РФ от 11.11.1996 № 781—11

ГД).

Правовая норма рассчитанане на какой-то конкретныйслу—

чай или обстоятельство,а на тот или иной вид случаев, обстоя—
тельств, определяемыхкаким—либообщим признаком,и тем са—

мым правовая норма рассчитана на определенную
категорию,

ВИД общественныхотношений.

Иная официальнаяправоваяинформация

Наиболее известны следующие виды ненормативной право—
вой информации.

Экономическая—— это информация,определяющая или затра—

гивающаявопросы экономическойдеятельности и статуса субъ-
ектов в даннойобласти.В

частности, сюда входят консультаци-
онные материалыпо вопросам

налогообложения,бухгалтерского
учета‚

банковской,инвестиционной,внешнеэкономическойдея—

% 
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тельности, необходимые формы финансовых документов, блан—
ки для составлениядоговоров,проводкии комментарии, мате-
риалы судебной практики, учредительные, организационныедо—кументы, типовые контракты и договоры, формы отчетности
предприятийи др.

Криминологическая—— это информация или данные о типах и
количествеправонарушений,количествеих пресечений. Эта ин—

формация может содержать также сведения о преступности,
ее причинах,об условиях,

способствующих совершению преступ—лений, об отдельныхвидах преступности,выделяемыхпо содер-
жательному (преступностьнасильственная, корыстная,экономи—ческая, связанная с наркотиками и т. п.) или иному крите ию(например, по социально—демографическимхарактеристикам
субъектов преступлений: преступность женщин,

несовершенно—летних,должностныхлиц); о личностипреступников,мерах пре—
дупреждения преступности,

процессах и явлениях, с которыми
связано существование преступности,

разработке мер общесоци-
ального и специального предупрежденияпреступности, путей
устранения преступлений.

шииналистическая— информация,
используемая при дока—

зательствефакта преступленияи идентификациилица или груп-пы лиц,
совершившихпреступление.Криминалистическаяхарак-

теристика преступления представляетсобой совокупностьтаких
данных о нем,

которые способствуют раскрытию преступлений,
имеют познавательно—поисковоезначение. Она включает сведе-ния об особенностях подготовки,

совершенияи сокрытияпресту-плений,
используякоторые можно более успешно, полно и быст-

ро их раскрывать. Криминалистическая характеристика преступ-ления складываетсяна основе изучения и научного обобщения
криминальнойпрактики,

материалово совершенныхпреступле—ниях и выражаеттипичные особенности различныхвидов (грУПП)
преступлении,

совершенных в определенный период времени в
пределахданногорегиона или в странев целом.

татистическая (правовая статистика) — информация о
социально значимых Юридических фактах, событиях и процес—сах, а также об их аспектах или характеристиках.Правовая или
юрицическая статистика отражаетсвоимипоказателями, как ох—
раняется общественный и государственныйстрой, различныеформы СОбСТВбННОСТИ, как защищаются гарантированные Кон-
СТИТУЦИСЙ Российской Федерации права и интересы отдельных
граждан и юридических лиц. 
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Судебно—экспертная—— информация,используемаяпри про-

ведениисудебных экспертиз для доказательства
(или опроверже—

ния) факта
преступления, а также полученная в результате про—

ведениясудебных экспертиз. Она можетсодержатьширокийкруг
результатовразнообразных

исследований, проводимыхв тех слу—
чаях, когда при произвоцстве

дознания, предварительногослед—

ствия и судебного разбирательстванеобходимыспециальныепо-
знания в науке, технике, искусстве или ремесле,чтобы выявить
скрытуюсуть явлений и вещей, познать их и дать им научное
толкование.

Оперативно-розыскная— это сведенияо находящихсяв ро-
зыске людях или материальныхобъектах. Извлечениеиз доку-
ментальныхносителейновых знаний о лицах, осведомленныхо
преступной

деятельности,о фактах и событиях,имеющих отно—

шение к сфере и инфраструктуре социально—аномальной
среды,

предполагает:
. поиск данных, имеющихотношениек контрольному пе—

речню потребностей в информацииоперативно—розыскно-
го характера;

. определение круга
источников,ее содержащих;

. специфическую интеллектуалЬнуюработу по изучению до—

бытой информации в целях установленияпризнаков и на—

правлений преступныхдеяний лиц, их псдготавливающих,

совершающих или совершивших, формулировкирезульта-
тов этой работы для выработки адекватныхоперативно-ро-
зыскных и профилактических мер.

Правовая
информация, содержащаясяв уголовных, граждан-

ских и арбитражных
делах, _ это текстовая, табличнаяи графи-

ческая информация,содержащаяся в уголовных, гражданскихи

арбитражныхделах.
Информацияо гражданско-правовых

отношениях,договорныхи
иных обязательствах—— это договоры,соглашенияи т. п. доку—
менты.

ормацияо состоянии законности и правопорядка, эффек-
тивности. прокурорского надзора — это информация, содержа-
щаяся в публикацияхсредствмассовойинформации,в периоди-
ческих изданиях правоохранительныхи правоприменительных
органов,о формах и способахзащиты прав граждан.

Научно-юридическая правовая информация —— это сведения,

содержащиесяв юридических
монографиях, учебниках,статьях,
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справочниках,докладах,

обзорах и Других материалах, не являю-
щихся официальными изданиями законодательных актов.

Ресурсы ненормативнойправовойинформации формируют—
ся путем:

создания и документирования информациипри осуществ—
лении правоприменительнойи правоохранительнойдея-
тельности;
поступленияинформации от граждан,государственных ор-ганов,

органов общественного самоуправления и других
субъектов;
производства криминалистической,

судебно—экспертной и
иной информации в учреждениях и организацияхсудебной
экспертизы. 4 ‚

Ненормативная правовая информация создается,как прави—ло, в порядке правоприменительнойи правоохранительнойдея-
тельности.С помощью такой информации реализуются предпи—
сания правовых норм. Эта информация. создается в объекте
управления и движется в контуре обратной связи системы пра—
вовогоуправления.

К ненормативной правовойинформации относятся.
1. Общая информация о состоянии законности и правопо-

рядка:
. заявления,

поступающие в прокуратуру, Конституционный
суд РФ‚ Верховныйсуд РФ‚ Высший арбитражныйсуд РФ
о соблюдении законности;судебная,

уголовная и прокурорскаястатистика;
информация о соблюдении прав 'и свобод человека (в том
числе и по представлению уполномочеНногопо правамче-ловека); ›

…

социологическиеисследования об эффективностизаконо—
дательных и иных нормативных правовых актов.

2. Информация о граждаНско—правовых отношениях, дого—
ворныхи иных обязательствах(договоры, соглашенияи т. п. до-кументы).

3. Информация,
представляющаяадминистративнуюдеятель-

ность органов исполнительнойвласти и местного самоуправле—ния по исполнениюнормативных предписаний.
4. Информация судов и судебных органов (судебныедела,

судебные решения и т. п.).
5. Информация, связаннаяс раскрытием и расследованием

правонарушений:
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. криминологическаяинформация—- данныео преступности

и другихправонарушениях,эффективности уголовных на-
казаний;

. криминалистическая
информация,используемаяпри дока—

зательствефакта преступленияи идентификациилица или

группылиц, совершившихпреступление;
судебно-экспертная

информация,применяемаяпри прове-
дении судебных экспертиз для доказательства факта пре—

ступления и вины обвиняемого;
оперативно-розыскная

информация,содержащаяход и ре-
зультатыоперативно-розыскных мероприятий по установ—
лению и розыску

лиц, совершившихуголовно наказуемые
деяния, а также иные сведенияи материалы.

К иной (ненормативной)официальной правовой информа-
ции можно отнести:

. ненормативныеакты общегохарактера;

. акты официальногоразъяснения;

. правоприменительныеакты.
Акты общего характера, не являясь нормативными, создают

серию
правоотношений, в их исполнении участвуют многие

субъекты, но эти акты исчерпываютсяоднократным исполнени—
ем (решениео строительстве заВОДаи т. п.).

Акты официального разъяснения действующих норм — это

акты толкованияКонституцииРФ Конституционным судом
РФ,

руководящиеразъяснения ПленумаВерховногосуда РФ‚ Плену-
ма Высшего арбитражного суда РФ и др.

Правоприменительные акты — это индивидуально—правовые
акты, принимаемые органами законодательнойи исполнитель-
ной власти, судебными, прокурорскими

органами, государст-
венными инспекциями и т. д. Они относятся не к любому

лицу,

органу, организации
(как нормативный

акт), а к определенно—
му, конкретному субъекту

правоотношения,регулируемомудан—

ным актом (судебный приговор, решение о назначении пенсии
и т. д. .

Неофициальнаяправовая информация

Неофициальная правовая информация
(материалыи сведе—

ния о законодательствеи практике его применения) отличается
от официальнойправовой информациии правовой информа-
ции, имеющейюридическое

значение, преждевсего тем, что не
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влечет правовых последствий. Эту информацию можно подраз-
делить на следующие группы:

. материалы
подготовки, обсужденияи принятиязаконов и

иных нормативных правовых актов;
материалыучетаи систематизациизаконодательства(карто-
теки учета нормативных правовых

актов, предварительные
материалыподготовки собранийи сводов законов,

неофи—
циальныесборникинормативных правовых актов и т. д.);

материалыстатистики по правовым вопросам
(статистиче—

ские данные о состоянии преступности,правонарушениях
и т. Д ),

. образцы деловыхбумаг;
комментарии законодательства;научные,научно-популярные,

учебные и другие труды по
вопросам законодательства.

Информацияиндивидуально-правовогохарактера
и ее юридическоезначение

Информация индивидуально-правовогохарактера, имеющая
юридическое значение, отличаетсяот официальнойправовой
информации

тем, что исходит не от полномочных государствен-
ных органов, а от различных субъектов права, не наделенных
властнымиполномочиями,—— граждан и органии.зацийОна под-
разделяетсяна следующие группы:договоры (сделки); жалобы,
заявления,

порождающие юридические последст
щие черты этих актов в том, что они носятИЯиндивидуаль—

но—правовойхарактер,
направлены на создание (изменение,

пре—кращение)конкретныхправоотношений.

Официальноеопубликование

Под официальным опубликованиемследует понимать поме—
щение полного текстадокумента в специальных изданиях, при-
знанных официальными действующимзаконодательством.

В соответствии со ст. 4 Федеральногозакона «О порядке
опубликованияи вступления в силу федеральныхконституцион—
ных законов,

федеральныхзаконов, актов палат Федерального
собрания» от 14.06.1994№ 5—ФЗ официальным опубликованием
считаетсяпервая публикацияполноготекста федерального кон—
ституционногозакона,

федеральногозакона, акта палатыФеде—
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рального собранияв «Российскойгазете» или «Собраниизако—

нодательстваРоссийскойФедерации».

Способы распространенияправовойинформации:
достоинстваи недостатки

Основнойисточник правовой информации—— это средства

массовой информации
(СМИ): традиционныепечатные издания

(газеты, журналы) и электронныеСМИ (компьютерные право—

вые
системы, радио, телевидение).

ется более активное применение компьютерныхтехнологий.
Все больше стремление передавать свои макеты в регионы по

телекоммуникациями печататьосновнуючастьтиража на мес—

тах. Все более массовый характерприобретаетприменениераз—

личных компьютерных баз правовой информации.Компьютер-
ные технологии обладаютцелымрядом уникальныхвозможно—

стей:
. компактнохранятбольшиеобъемыинформации;
. осуществляют быстрый поиск нужных документов или их

фрагментов в огромныхмассивахданных;
. обладают высокойскоростьюпередачиинформации по те—

лекоммуникациямна любые расстояния.

1.2.3. Развитие информационныхнаук

Историяразвития цивилизациисвязанас преобразованиеми

обработкой информации.Сделаемкраткий обзор направленийв

области создания, обработки, передачи и преобразования ин—

формации.
,

Информатика. По определениюакадемиков А. П. Ершова и

Б. Н. Наумова,информатика —— это фундаментальнаяестествен—

ная наука, изучающая общие свойстваинформации,процессы,

методы и средства ее обработки
“(сбор, хранение,преобразова—

ние, перемещениеи выдача).

Термин
«информатика»,обозначающий названиеновой нау-

ки, появилсяв Союве Советских СоциалистическихРеспублик
(СССР) не сразу. В 1960 г. вопросы, связанныес разработкой,
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функционированиеми применением автоматизированных сис-
тем обработки информации,объединялисьтермином«киберне—тика», хотя это было некорректно, так как, по определению
Н. Винера, кибернетика— наукао законах управления в живой
и неживой природе, т. е. сфера ее интересов охватываетлишь
часть используемых человекоминформационныхсистем и про—
цессов.

Более общую научную дисциплину, связаннуюс исследова-
нием информации, в англоязычных странах стали называть
«Сотритег 5сіепсе» — вычислительнаянаука. Во Франции поя-
вился термин 1пі°огтатіс1це — информатика.Международный
конгресспо информатике в 1978 г. предложил следуюшее опре—
деление: «Понятиеинформатики охватывает области, связанные
с разработкой, созданием, использованиеми материально-тех-
ническим обслуживаниемсистемобработкиинформации,вклю-
чая машины, оборудование, математическое обеспечение, орга-
низационные аспекты, а также комплекс промышленного,ком-мерческого,

административногои социального воздействия».
По определению С. В. Симоновича,

информатика — это тех-
ническая наука,

систематизируюшаяприемы создания, хране-ия, воспроизведения,
обработки и передачи данных средствами

вычислительнойтехники, а также принципы функционированияэтих средстви методыуправления имиі.
Предмет информатики составляют следующие понятия:. аппаратноеобеспечение средстввычислительной техники;

программное обеспечение вычислительнойтехники;
средствавзаимодействия аппаратногои программногообес—
печения; _

способ взаимодействиячеловека с аппаратными и про—
граммнымисредствами.

В информатике выделяютдва направления — теоретическоеи прикладное.
Исследованияв области теоретической информатики обес—

печивают выявление и формулировку общих законов, касаю—
ЩИХСЯИНФОРМЗЦИИИ ИНформационныхпроцессов,определениепринциповфункционированиятехническихсистем,связанныхс
информационнымипроцессами и обработкойдискретной ин—формации, а также методологиисоздания и использованияин—

1 См.: Информатикадля юристов и экономистов/ под ред. С. В. Си—
моновича. СПб.: Питер,2005.
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формационныхмоделей. Теоретическаяинформатикавключает

следующиедисциплины: теория
информации, теория алгорит—

мов, теория
кодирования, теория систем и моделей, теория ко-

нечных автоматов,вычислительная
математика,математическое

программированиеи т. д.
-

Прикладная информатика. = Обеспечивает непосредственное
создание информационныхсистем и программногообеспече—

ния для них, а также их применениедля решенияпрактических
задач. —

Информатикакак научнаядисциплинаопределяетметодоло-
гические принципы информационногомоделирования окру—

жающейдействительности и манипулированиятакими моделя-
ми с помощью средстввычислительнойтехники. Она занимает—

ся исследованием
информации,ее

свойств,критериеви структур
в естественныхи искусственныхинформационныхкоммуника—
циях, предусматриваетизучение

принципов,моделей,
алгорит—

мов хранения, преобразования, анализа и синтеза информации,

а также их программную и априорнуюреализацию.
Ядро информатики_ информационнаятехнология как со-

вокупность конкретных технических и программных
средств,с

помощьюкоторых мы выполняем разнообразныеоперации по

обработке информацииво всех сферах нашей жизни и деятель—

ности. Центральноеместо в прикладной информатикезанимает

компьютер — техническое устройство для обработки инфор—

мации.
Информалогия.В основе понятия«информатизация общест—

ва» лежит понятие «информация». В конце 1950-х гг., когда аме—

риканским инженером Р. Хартли была сделана попытка ввести

связи, возникла информалогия—- наука о процессах и задачах
передачи, распределения, обработки и преобразованияинфор—

мации.
Теорияинформации.Создательстатистическойтеории инфор—

мации К. ШеннонобобщилрезультатР. Хартлии его предшест—

венников.ТеорияинформацииК. Шеннона позволяластавить и

решать задачиоб оптимальном к0дировании передаваемых сиг—

налов с целью повышения пропускной способностиканалов
связи. В работахХартлии Шеннонаинформация рассматривает-
ся лишь в своейвнешней

оболочке, представленнойотношения-

ми сигналов, знаков и сообщенийдруг другу,. т. е. синтаксиче—

скими отношениями.Количественнаямера Хартли — Шеннона
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не претендует на оценку содержательной (семантической)илиценностной,полезной (прагматической)стороныпередаваемого
сообщения.

Теория информации (по Шеннону) возникла как средство
решения конкретныхприкладных задач в областипередачи сиг—
наловпо каналам связи —— она является прикладнойинформаци-
онной наукой. К семейству таких наук относятся:кибернетика,
теория систем, документалистика, лингвистика, символическая
логика и т. д. Термином «информатика» обозначают совокуп-
ность дисциплин, изучающихсвойства информации, а также
способы представления, накопления,обработкии передачи ин—
формации с помощью технических средств (вычислительной
техники).

Компьютика. Вторая половинаХХ и началоХХ] в. ознаме-
нованы бурным развитием компьютики —— нового научного и
производственногонаправления деятельности. Компьютика(компьютеры,

программное обеспечение и др.) стала основой
компьютерной технологии.Современные компьютерные и ин-
формационные технологиипозволилисоздать новый вид ин-
формационных систем —— интеллектуальныеинформационныесистемы

Информациология. Возможности применениякомпьютикии
информатикив предметной области рассматриваетинформа—циология.Это новое научное и производственное направление
стремительно развивается и лежит в основе успешного продви—жения на нашей планете процесса информатизации науки, тех-ники,

производства и управления практическивсех задач соци-
ально-экономическогообщества. Информациология—— наука 0
процессах и задачах передачи,распределения, обработкии пре—
образования информации,

обьединяющая информатизацию и
компьютеризацию.

Техническое и правовое обеспечение режима электроннойподписи, использованиеметолов криптографиив гражданскомдокументе,
применение Интернетав обеспечении электроннойкоммерции,обеспечение безопасностиданных и многие другиеобщественныепроцессы и явления требуют строгогои непроти—воречивого определения информации. Примером является пра—вовая ситуация с Интернетом. До сих пор не решен вопрос,

яв—
ляется ли Интернет средствоммассовой информации. В нефор—мальном общении специалисты,

использующие Интернет В
политических целях,

утвердительно отвечают на этот вопрос.
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В рамках традиционногоподходак информациикак к «сведени-
ям» невозможно решить основной правовой вопрос

Интернета,

так же как вопрос с правовымрежимом гиперссылок.
В основе многочисленных связей, существующихмежду че—

ловеком и обществом,лежат информационныепроцессы. Все
политические, экономические и правовые взаимоотношения
имеютинформационныйхарактер. -

Рассмотрим, например, судебный процесс. В его основе ле—

жит взаимодействие между
данными, представленными фактами

и свидетельствами, с одной стороны,и методами, закрепленны-
ми в законодательнойбазе и других нормативных

актах, с другой
стороны. В результате этого процессаобразуется

информация,

которая закрепляетсяв судебном решении. Судебное
решение,

задокументированноев установленном
порядке, становится дан-

ными, которые будут востребованы на следующемэтапе — при
исполнениисудебного решения.

мире существуют различные правовыесистемы.В России,

например,используется континентальнаясистема права, осно—

ванная на преимуществезаконапередсудебной практикой. В то
же время в таких странах, как США, Великобритания, Индия,

действуеттак называемаяанглосаксонскаясистема права, бази-

рующаяся на понятии «прецедент». В этих странах вынесенное

судебное решениеиграет не толькороль
данных, но и роль ме-

тода, поскольку при рассмотрении других судебных дел ранее
вынесенное решение имеет значение прецедента и учитывается
при вынесении новыхрешений.

,

Развитиекибернетики как науки. Новый этап теоретического
расширенияпонятия«информация»связан с кибернетикой

(греч.

КіЬег — над, пацгив ——
моряк, кормчий,управляющий

рулем, от-

сюда —— искусство
управления) — наукойоб управлении и связи в

живых организмах,обществе и машинах, технических системах.

Впервые термин «кибернетика»появился в работахдревнегрече—

ского философа Платона (около 427—347гг. до н. э.), в которых
он обозначилправила управленияобществом.

Через две с лишним тысячи лет французский физик
А. И.Ампер (1775—1836)в своей работе «Опыт философских
наук» (1834) употребил термин «кибернетика»в том же значе-
нии, что и Платон.Ампер занималсяразработкойединой систе-

мы классификациивсех наук и обозначилэтим терминомгипо-

тетическую науку об управлении,которой в то время не сущест—
вовало, но которая,по его

мнению, должна существовать.
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Понадобилось еще 200 лет развития естественныхи гумани—
тарных наук, для того чтобы в 1940—х гг. термин «кибернетика»
наполнился современным содержанием. Н. Винер употребил
этот термин в своей книге «Кибернетика или управление и связь
в животном и машине»(1948). Основноевнимание Н. Винер об-
ратил на информационную сущность управления,наличие дви-
жения информации в контуре управления,прямую и обратную
связь в управлении живыми организмамии техническими систе-
мами.

Появлениев 1948 г. работы Н. Винера было представленона
Западе некоторыми журналистами как сенсация. О кибернетике,
вопрекимнению самогоВинера, писаликак о новойуниверсаль-
ной науке, якобы способной заменитьфилософию,объясняю-
щую процессы развития в природе и обществе.Все это наряду с
недостаточной осведомленностью отечественных философов с
первоисточникамииз областитеории кибернетикипривело к не-
обоснованному отрицаниюкибернетикив СССР как самостоя-
тельной науки.

Развитая в работах Винера кибернетическаяконцепцияпредполагает, что процесс управления в упомянутыхсистемах—
процесс переработки(преобразования)

некоторым центральным
устройствоминформации,

получаемой от источников первичной
информации(сенсорных рецепторов)и передачи в те участкисистемы,где она воспринимаетсяее элементами, как приказдля
выполнениятого или иного действия.Согласноидее Н. Винерав кибернетическойсистеме не существуетверховного интеллекта
или центра,

располагающегося на острие пирамиды,ответствен-
ного за принятие решений,

передающего приказания сверхувниз и собирающеговсе поступающие снизу сведения. Эта сис-
тема представляетсобой такую организацию,в которой управле-ние и передача информациидецентрализованны, а связь уста-новлена между всеми ее точками.Н. Винер утверждалтакже, что
именно информация благодаря своей способности децентрали—зовываться,

концентрироватьсяи перемещатьсястанет центром
следующей технологическойреволюции, которая, как полагалученыи,

принесет долгожданнуюсвободу каждому человеку И
всемучеловечеству.

Развитие кибернетикикак науки было подготовлено много—численнымиработамиученых в области математики, механики,

автоматического
управления,

вычислительной техники и физио-логии высшейнервной деятельности.
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Материальной базой реализации управленияс использова-
нием методов кибернетики является электронная вычислитель—

ная техника.
Важнейшиедля кибернетики проблемы измерения количест—

ва информации были разработаныамериканскиминженером и

математикомК. Шенноном, опубликовавшим в 1948 г. классиче—

ский труд «Теория передачиэлектрическихсигналовпри нали-
чии помех», в котором заложены основные идеи фундаменталь-
ного раздела кибернетики —— теории информации.

Ряд идей, нашедшихотражение в кибернетике, связан с име—

нем советского
математика,академикаА. Н. Колмогорова. Пер—

вые в мире работы в области линейного программирования
(1939) принадлежат академикуЛ. В. Канторовичу.

Однако уже в середине 1950-х гг. положение изменилось.
В 1958 г. в переводе на русский язык выходит первая книга
Н. Винера, а в 1959 г. —— книга «Введение в кибернетику»анг-
лийскогобиолога У. Р. Эшби. Эта, а такжедругие работы

Эшби,

в частности монография «Конструкциямозга» (1952), принесли
ученому широкое признаниев областикибернетикии биологи-

ческой кибернетики.
Интенсивноеразвитие кибернетики в СССР связано с дея—

тельностью академика А. И. Берга
(1893—1979)— выдающегося

ученого, организатора и бессменного руководителя Научного
советапо кибернетикеАкадемиинаукСССР(АН СССР); акаде—

мика В. М. Глушкова —— математикаи автора ряда работ по ки—

бернетике, теории конечных
автоматов,теоретическими прак-

тическим проблемам автоматизированныхсистем управления;
академика В.А. Котельникова,разработавшегоряд важнейших

разделовтеории информации;академикаС. А. Лебедева,под ру-

ководствомкоторого был созданряд быстродействующихЭВМ;

члена—корреспондентаАН СССР А. А. Ляпунова — талантливо-

го математика, сделавшегоочень много для распространения
идей кибернетики в нашей стране; академикаА. А. Харкевича—

выдающегосяученогов областитеории
информации, и многих

других.
Предметы исследованияв кибернетике—— системыуправления

В ВИде управляющегои управляембго
объектов,прямые

связи, по

которымпоступаюткомандыуправленияи обратные
связи,в соот—

ветствиис которымикорректируются командыуправления. Упро—

щенная структура Кибернетическойсистемы управления
(или

рефлекторнаядугав живых организмах)приведенанарис. 1.1.

 



 
34 Глава 1. Информационноеобщество и информатизация

|
Управляющееустройство

'
А

   
0С ИОС ПС КУ

  У

‘
Управляемоеустройство

Рис. 1.1. Упрощенная структуракибернетической системы управления:ОС ——

обратнаясвязь;ИОС —— информацияобратной связи;ПС —— прямаясвязь; КУ —
команда управления

 
В 1960—1970—хгг. проблемыисследованиякибернетическихсистем нашли широкое отражение в различных отраслях наук.Были сформированыэкономическая, медицинская и аграрнаякибернетика.Активно развиваласьправовая кибернетика.
Правовая кибернетика —— наука,

изучающая информацион-ные особенностиправовойсистемы как системы правового регу—лирования общественных отношений(рис.].2).
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Рис. 1.2. Структура кибернетической системы правовогорегулирования:ОС ——

обратная связь; ННП — ненормативная правоваяинформация; ПС —— прямаясвязь;НПИ — нормативнаяправовая информация

Основные объекты исследования.
1. Учправляющее устройство — правотворческий орган, из-дающии нормативные правовыеакты,

задающие поведениесубъ—ектовправового регулирования.(субъектовправоотношений).
2. Управляемоеустройство — субъектыправоотношений,наповедениекоторых направлено нормативно—правовое воздейст—вие и которым предписываются определенныеправила поведе-ния (права, обязанности,ответственность).
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3. Прямая
(обратная)связь ——

каналы, по которым движется
правовая информация — нормативная

(как управляющие воз—
действия)и ненормативная

(как информацияобратной
связи).

Эту «модель» кибернетическойсистемы целесообразно при—

менять для исследования качества эффективности правовогоре—

гулирования общественныхотношенийне только в информаци-
онной сфере, но и в других отраслях праваи правовойсистемы в

целом].
Теоретическая кибернетика. Подобно математикетеоретиче-

ская кибернетикаявляется по существуабстрактной наукой. Ее

задача _— разработканаучного аппаратаи методовисследования

систем управления независимо от их конкретной природы.
В теоретическую кибернетику вошли и получили дальнейшее

развитие такие разделы прикладной
математики,как теория ин—

формации и теория
алгоритмов, теория

игр, исследованиеопе-

раций и др.
Ряд проблем теоретическойкибернетикиразработануже не—

посредственно в недрах этого научного
направления,а именно:

теория логических
сетей, теория

автоматов,формальных языков
и грамматик, теория преобразователейинформации и т. д. Тео-

ретическаякибернетика включает также общеметодологические
и философскиепроблемыэтой науки.

В зависимостиот типа систем управления,которые изучают-
ся прикладной

кибернетикой, кибернетикуподразделяют на тех—

ническую, биологическую и социальнуюкибернетику.
Техническаякибернетика. Науку об управлении технически-

ми системами _ техническуюкибернетику часто отождествляют
с современнойтеорией автоматического регулированияи управ-
ления. Эта теория, конечно, -— важная составнаячасть техниче—

ской кибернетики, но последняявместес тем включает вопросы

разработки и конструированияавтоматов(в том числе современ—

ных дііскЧдлпіЁСвв..… ”""…” машин (ЭВМ) и роботов), а

также проблемы техническихсредств
сбора, передачи,хранения

и преобразования
информации,опознания образов и т. д.

Биологическаякибернетика. Эта наука изучаетобщиезаконы
хранения, передачи и переработкиинформации в биологических
системах. Биологическую кибернетику подразделяют:на Меди-

цинскуюкибернетику, которая занимается главным образом мо—

делированием заболеванийи использованиемэтих моделей для

‘ См.: Копылов В. А. Информационноеправо.
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диагностики,

прогнозированияи лечения; физиологическуюки—бернетику,
изучающую и моделирующуюфункции клеток и ор—ганов в норме и патологии; нейрокибернетику,в которой моде-

лируются процессы переработки информации,
проходящие в

нервной системе; психологическую кибернетику,
моделирую-щую психикуна основе изученияповедениячеловека.

Блестящие работы И. П. Павлова обогатили физиологиювысшей нервной деятельностиучениемоб условныхрефлексахИ
формулировкойпринципаобратной афферентации,являющего-

регулирования.Труды И. П. Павлова стали основой и отправ-ным пунктом для ряда исследованийв области кибернетики,
И

биологической кибернетикив частности.
оциальная кибернетика. Занимается исследованиемявле-ний, отношений, взаимосвязей,

происходящих в обществе. Зада—ча социальной кибернетики — применение кибернетическихпринципови подходовв социуме.
Промежуточным звеном между биологической и техниче—ской кибернетикойявляетсябионика— наука об использовании

моделей биологическихпроцессов и механизмов в качестве про-тотипов для совершенствованиясуществующихи создания но—вых техническихустройств.
Исследователиинформационного общества и историки тех-нологии,

например Д. Нора в книге «Завоевание киберпро—странства»,
говорят о так называемыхтрех китах, на которыхпокоится развитие информационной эпохи, а именно: цифро-вой технологии,

электронной микроинженерии (микропроцес-соры) и принципиальноновых коммуникационныхсистемах.

вития, добавляется четвертая ось — исследованияв областибионауки медицины: молекулярной биологии,генетики, био-медициныи т. д.

1.3. Информатизация общества

Согласно ст. 2 Федеральногозакона «Об информации, ин—форматизации и защите информации» информатизация —— этоорганизационный социально—экономическийи научно—техниче—
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ский процесс создания оптимальных условий для удовлетворе—

ния информационныхпотребностейи реализации прав
граждан,

органов государственной
власти, органов местного самоуправле—

ния, организацийобщественныхобъединенийна основе форми-

рованияи использованияинформационныхресурсов.
Изменения, происходящиев обществе в связисо сменойоп—

ределяющегоинформационного
ресурса, несомненно, вызовут в

ближайшие г0ды соответствующиеизменения в правовыхсисте—
мах, так как одна из функций права состоит в законодательном
или ином оформлении

отношений, сложившихся в
обществе,

что дает возможностьих регулирования. ‚

Информационныйобмен протекаетв виде информационных
процессов, являясь промежуточным звеном между энергетиче-
ским обменом, свойственнымматериальным

объектам,и обме—

ном веществ, присущим живым организмам. Свойство отдель-
ных этапов информационногопроцессаобходитьсябез объектов
живой природышироко используетсяв информационныхтехно—

логиях — это свойстволежит в основе функционированияавто-

матических систем обработки информации.
Понятие «информатизацияобщества».Правоваяинформатиза-

ция. Информатизацияозначает широкое использованиеинфор-
мационных технологий во всех сферах

деятельности, глобализа-

цию. Идет формирование баз знаний по всем отраслям челове—

ческой деятельности,по всем интересующимчеловекавопросам,

включаябыт, коммерцию,образование.Если в индустриальном
обществе стратегическимресурсом был капитал, то в информа—

ционном обществе ——
информация,знание, творчество.

Основные черты переходного периоцак информатизацииоб-

ществаследующие: переориентацияэкономикина эксплуатацию
информационных

ресурсов, вовлечениепрофессионалов в про—

цесс автоформализации
знаний, массовое тиражирование про—

фессиональных
знаний, ускорение технологического цикла раз—

вития «знание _ производство— знание»‘.
Компьютерныеинформационныетехнологии имеют боль—

шое и постоянно возрастающеезначение в жизни общества и в

развитии экономики.«Традиционные»информационныетехно—

логии —— пресса, радиои телевидение пока доминируют по сте-

пени охвата населения над пользователями
компьютеров,ло—

кальныхи глобальныхсетей.

1 См.: Копылов В. А. Информационноеправо.

 



   Глава ]. Информационноеобществои информатизация  Итак, общество считается информационным,если:. любой индивид,
группа лиц, предприятие,

организация влюбой точке страны и в любоевремя могут получить за со-
ответствующую плату или бесплатно на основе автоматизи—
рованногодоступа и систем связи любую информацию изнания,необходимыедля их жизнедеятельностии решенияличных и социально—значимыхзадач;. в обществе производится,

функционируети доступна лю-бому индивищ, группелиц или организациисовременнаяинформационнаятехнология;
имеются развитые инфраструктуры,

обеспечивающие соз-дание национальныхинформационныхресурсовв объеме,
необходимомдля поддержанияпостоянно убыстряющихся
научнО—технологич'ескогои социально—историческогопро-цессов;

. происходит ускореннаяавтоматизацияи роботизациявсех
сфери отраслейпроизводстваи управления;. происходят радикальные изменения социальных структур,
следствием которых оказывается расширение сферы дея-тельности и услуг. .

Указом Президента РФ от 28.06.1993 № 996 «0 Концепцииправовой информатизацииРоссии»была утверждена«Концепцияправовой информатизацииРоссии». В данной Концепции сфор-
вития законолательства,

регулирующего отношения в сфере ин—форматизации.
В «Концепцииправовой информатизации России» дано сле-дующее определение:«Под правовойинформатизациейРоссиипонимается процесс создания оптимальныхусловийдля макси—мально полного удовлетвореният'д; , ц „ ПО-требностеигосударственныхи общественных структур,

предпри-ятии, организации,
учреждений и гражлан на основе эффектив-нои организации и использованияинформационных ресурсовСприменением прогрессивныхтехнологий.

Главнымицелями правовойинформатизацииявляются:. информационно—правовоеобеспечение внутренней дея-тельностигосударства;. информационно-правовоеобеспечение внешних по отно-шению к государственным органам субъектов, в том числефизических лиц;: -
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поля».
Правовая информатизация России содействует повышению

уровня правовой информированностиобществапутем всесто—

роннегообеспеченияорганов, должностныхлиц и гражданпол—

ной и достовернойинформацией̀ о действующих в России-зако—

нодательных актах.
Информатизацияправовойсферы осуществляетсяв несколь—

ких направлениях.
Информатизация правотворчества направленана оператив—

ное и качественное обеспечениезаконодателейи специалистов,

действующих всфере правотворчества, информациейо норма—

тивных правовых
актах, о зарубежном

законодательстве,а также
экономической, социальной, политической, экологической и

иной информацией, на выявлениесвязей разрабатываемыхпра—

вовых норм с действующим
законодательством,на установление

совокупности правовыхактови их структурных
единиц, которые

должны быть изменены или отменены в связи с принятиемно-
вого акта, содержащего разрабатываемые

нормы, на внедрение
современныхинформационныхтехнологийдля решенияразлич-
ных практических

задач, возникающих в процессеправотворче-
т .

Информатизация правоприменительнойдеятельности ставит

цельюобеспечениеправовойинформациейили другими инфор—

мационно—правовымиресурсами всех участниковправоотноше-
ний, исполняющих законыи иные нормы права.

Информатизацияправоохранительнойдеятельностиимеет Це-

лью автоматизациюинформационныхпроцессовв правоохрани—
тельныхорганах —- судах, прокуратурах,органахвнутренних

дел,

юстициии др.
Информатизация правовогообразованияи воспитанияориен-

тирована на создание локальных
сетей, обучающихи вопрос—

но—ответных
систем, учебников и учебных пособийдля дистан-

ционного обучения, ориентированныхна школьников,студен-
тов, лиц, занимающихсясамообразованием.

‘

В «Концепции правовойинформатизации России»отмечает—
ся, что стремительноекачественное обновление

общества, зада-

чи становлениярыночной
экономики,построениядемократиче—

ского правовогогосударствавьгдвигаютна первый план решение

проблемы формирования в России единого информацион-
но-правового

пространства,обеспечивающегоправовуюинфор—

 

 



  
40 Глава ]. Информационное обществои информатизация 
мированность всех структур общества и каждого гражданина в
отдельности. «Концепция правовой информатизации России»
утверждаетнеобходимостьиспользования правовой информациидля удовлетворениясоциальных потребностей, так как требуе—мый уровень і , ц , обеспечения граждан и
организацийРоссии должен давать им уверенность в реальнойспособностивлиять на общественныепроцессы. Отсутствиераз-витой информационной системы в правовой сфере лишаетграж-дан и организации возможности участвовать с помошью демо-кратическихинститутов в принятиирешений из—за недоступно-сти релевантной информации.

Правовую информатизацию следует рассматриватькак про-цесс целенаправленного формирования,
преобразования и при-менения информационных ресурсовсредствами информацион-ных систем и технологий для решения задач юриспруденции,

приданияинформационным ресурсамновых качественныхи ко-личественных характеристик,свойственныхправовым процес-сам,
получения информационной продукции,

востребованнойв
юрицическойдеятельности,и оказания правовых информацион—ных услуг собственникамии владельцамиправовых информаци-онных ресурсовпользователям информационных сетей и инфор-мационных технологий.

Сегодняправовая информатизацияпредставляетсобой одноиз необходимых условийгармоничногоразвития общества и го-сударства,
совершенствованиясистем национальногозаконода—тельства, особеннов современныхусловиях формированияин-формационногообщества. ‚ ‚

Под официальнымопубликованиемправового акта следует

тов Президента РФ, актов ПравительстваРФтакие издания ——

«Российскаягазета» и «СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации».
Данный порядок официального опубликования названныхвидов актов установлен ст. 4 Федерального закона «О порЯдКеопубликованияи вступленияв силу федеральных конституцион-ных законов,

федеральныхзаконов, актов палат Федеральногособрания» № 5—ФЗ от 14.06.1994 и п. 5 и 6 Указа ПрезщентаРФ«О порядке опубликованияи вступления в силу актов Президен—
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та Российской Федерации, Правительства Российской Федера—
ции и нормативных правовых актов федеральныхорганов испол—
нительной власти» от 23.05.1996№ 763.

1.3. 1. Этапы информатизации

Возникновение термина «информационноеобщество» свя—

зывают с программой
США, направленной на создание Нацио—

нальной сети для исследованияи образованияЫКЕЫ (Магіопа1

Кезеагсп апа Есіисатіоп Меги/от), котораядолжна былаоблегчить
разработку национальной информационной инфраструктуры
МП (Матіопаі{пГогтатіоп 1пГга51гцсіиге)в 1991 г. Основные зада-
чи программы:

. долгосрочныйэкономический рост, создающий рабочие
местаи защищающий окружающуюсреду;

. более продуктивноеи отзывчивое на нужды граждан пра-
вительство;

. мировое лидерствов базовойнауке, математике и технике.
В ответЕвропейское сообщество в декабре 1993 г. разработа—

ло ряд проектов по созданию Европейскогоинформационного
общества в Европе

(15 — 1пі`огтатіопЗосіету). В декабре 1994 г.
было создано Бюро по проектам информационногообщества
(15Р0 — 1т^огтатіопЗосіету Ргоіест

ОРНсе).К осени 1998 г. 1$РО

рассматривалоуже более 2000 проектов по созданию информа—
ционногообщества. Был создан Центр активности в сфере ин—

формационного общества 1$АС ([піогтагіоп Зосіету асгіУісу
Сентег), в задачикотороговходиловыработатьсистему критери—
ев близости страны к информационному обществу. Реализация

проектов информатизации общества осуществляетсяна уровне
правительств входящих в 1$РО стран. Она должна обеспечить
решение проблем экономическойи социальной направленности,
например,таких как:

. электронные универсальныебиблиотеки;

. транскультурноеобучение;

. мультимедийныйдоступ к культурномувсемирномунасле—

ДИЮ;
.- глобальнаяопись всей информациио проектах, проработ-

ках и т. п., поддерживающих развитие информационного
общества;
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. управление окружающейсредой и природнымиресурсами

и т
В июле 2000 г. в Окинавестраны «Большойвосьмерки» при—

няли документ«Хартия глобальногоинформационного общест-ва», в которомприведены основныепринципы вхождения госу-
дарств в такое общество. «Большая восьмерка» провозгласила
важнейшие положения,

которые страны должнысоблюдать при
осуществлении политики по формированиюи развитиюинфор-
мационного общества.

11 4_ , Т _
, , , технологии(ИКТ) —— один из наиболее важных факторов, влияющих на

формированиеобществаХХ1 в.
.Суть стимулируемой ИКТ экономическойи социальной

трансформациизаключаетсяв ее способностисодействовать лю-
дям и обществув использовании знанийи идей. Информацион—ное общество позволяет людям полнее применять свой потенци—
ал и реализовыватьсвои устремления.

3. Руководители стран «Большой восьмерки» подтверждают
приверженностьпринципу участия в этом процессе, исходя ИЗтого, что все люди повсеместно,без исключениядолжны иметь
возможностьпользоватьсяпреимуществамиглобальногоинфор-мационного общества.Устойчивостьглобального информацион-ного общества основываетсяна стимулирующихразвитие чело-
века демократических ценностях, таких как свободный обмен
информацией и знаниями, взаимная терпимость и уважение к
особенностямдругих людей.

4. Руководители стран «Большойвосьмерки»будут осущест—влять руководствов продвиженииусилий правительств по ук—реплению соответствующей политики и нормативной базы,
стимулирующих конкуренциюи новаторство, содействующихсотрудничеству, по оптимизации глобальныхсетей,

борьбе сзлоупотреблениями,
подрывающими целостность сети, по со—

кращениюразрыва в цифровых технологиях,
инвестированиюлюдей и обеспечениюглобального доступа и участия в этом

процессе.
5. Руководители стран «Больш'ой восьмерки»отмечают,что

«Хартия глобальногоинформационногообщества»—— это преждевсего призыв КО всем, как В Государственном,так И в частном
СВК’ЮРЗЩ ликвилироватьМЕЖдународныйразрыв в области ин-
формации и знаний. Солидная основа политики и действий в
сфере информационных технологий (ИТ) можетизменитьмето—
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ды взаимодействиястран по продвижениюсоциального и эко—
номического прогресса во всем мире. Эффективное партнерство
участников — ключевой элемент рационального развития ин-
формационНого общества.

В документе выделяютсячетыре раздела:
. использованиевозможностей цифровых технологий;
. преодолениеэлектронно—цифровогоразрыва;
. содействие всеобщему участию;
. дальнейшее развитие.
Для того чтобы не оказаться за пределами всемирного ин—

формационного процесса, Россиитоже необходимо активно раз-
вивать средства и технологии информатизации общества на го-
сударственномуровне.

Пути решения наиважнейших проблем информатизации
России были определены комплексоморганизационных,эконо—
мических и правовых мер Указом Президента РФ от 20.01.1994
«Об основах государственной политики в сфере информатиза—
Ции». Важнейшие положенияэтого документа следующие:

. созданиеи использование системмассовогоинформацион-
ного обслуживаниянаселенияв различных сферахдеятель—
ности;

. созданиеи развитиеосновныхкомпонентовинфраструкту—
ры информатизации;

. обеспечениекомпьютернойграмотности, информационной
культуры населения.

Развитие информатизации в России можно разделитьна три
этапа.

1. Начало 1970-х гг. — появление вычислительныхсредств,

позволяющих вести автоматизированнуюобработку символьной
ИНформации(ЭВМ «Минск—32», ЕС ЭВМ 9003 и др.). На этом
этапе создавалисьавтоматизированныесистемыуправления воз—

душным и железн0дорожным
транспортом, энергосистемами,

обороннымкомгілексом.
2. Период с 1983 по 2005 г. — разработкаобщегосударствен-

ной программы по развитиюсредств вычислительнойтехники и
автоматизированныхсистем до 2000 г. (ответна «вызов» Японии,

заявившей о создании машинпятогопоколения). В 1989 г. уточ—
нялась программа

информатизации,рассчитанная до 2005 г., в
связи с необходимостью отраженияв ней средствперсональной
информатики.

`
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3. Период с 1993 г. по настоящее время — начало третьего

этапапроцесса информатизации.
По поручениюКомитета ГосударственнойДумы по инфор—

мационнойДеятельностии политике (созыва 1996—2000гг.)
раз—

работана Концепция государственнойинформационнойполити—ки,
которая была одобрена этим Комитетом15 октября 1998 г.,

а
также на заседанииПостояннойпалаты по государственнойин-
формационной политикеРФ 1 декабря 1998 г.

В декабре 1998 г. в Россиибыла принята концепцияинфор-
матизацииобщества:разработан проектгосударственнойинфор-
мационной политики.

В апреле 2001 г. состоялась встреча Президента РФ
В. В. Путина с руковолителями ведущих российскихкомпаний‚
работавшихв сфере информационных технологий. На встрече
обсуждались вопросы, связанные с подготовкой федеральных
стратегическихпрограмм,

направленных на развитие и широкое
использование ИТ. Итог этой встречи — проект Федеральной
целевой программы (ФЦП)

«ЭлектроннаяРоссия».
В январе 2002 г. Федеральнаяцелеваяпрограмма «Электрон-ная Россия» была официально утверждена. Задачи этой прО-

граммы:
. повышениеэффективностигосударственногоуправления;. развитие информационных технологий;. рост количества квалифицированныхспециалистови поль-

зователей;
. информационная открытость власти;. развитие информационных систем(порталов);
. максимальное использованиеинтеллектуальногопотенциа-

ла России.
Информатизацияобщества — это совокупность взаимосвя-занных политических,

социально-экономических‚ научныхфак-торов,
которые обеспечиваютсвободный доступ каждому членуо щества к любым источникам информации, кроме законода—тельносекретных.

Для решения задач,
поставленных в ФЦП «Электронная Рос—сия»,

предстоит преодолеть много препятствийи решить много
вопросов. Выделимважнейшиеиз них.

1. Создание и развитие инфраструктуры информатизации.Инфраструктура—— это линии передачи данных,
оборудованиедля обработкиданных,

Средства связи и передачи данных, ком-пьютеры,
программные средства.
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2. Квалификация
специалистов, призванных осуществлять

программу «Электронная Россия».
3. Создание информационныхресурсов, к которым пользо-

ватели захотятрегулярно обращаться.
Как показываетопыт реализации аналогичных зарубежныхпрограмм, главнаяцель национальных программ информатиза-

ции — улучшение взаимодействия правительствас населением и
различных правительственныхучреждениймежду собой.

1.3.2. Информационные процессы

Информационныепроцессы—— это процессы
создания,

обра—ботки, хранения,защитыот внутренних и внешних угроз, пере-дачи, получения, использованияи уничтожения информации].
Информационныйпроцесс — всегда цикл образования инфор—
мации из данных и немедленногоее сохранения в виде новых
данных. В основе многочисленныхсвязей, имеющихся между
человеком и обществом, тоже лежат информационныепроцес-
сы. Так, все политические, экономические, правовые и многие
другие взаимоотношенияимеют в своей основе информацион—
ный характер.

В ходе информационногопроцессаданные преобразуются из
одного вида в другой с помощьюопределенных методов.Обра-
ботка информациивключаетмножествоопераций с данными:

. сбор — накоплениеинформациис целью обеспечениядос-
таточной полнотыдля принятиярешений;
формализация —— приведение

данных, поступающих из раз—
ных источников, к одинаковой форме, для того чтобы сде—
лать их сопоставимыми между собой;
фильтрация —— отсеивание «лишних» данных, в которых
нет необходимостидля принятия решений;
сортировка -— упорядочение данных по заданному призна-
ку с целью удобстваиспользования;

. архивация — организацияхранения данных в удобной и
легкодоступнойформе;
защита — комплексмер, направленныхна предотвращение
утраты,воспроизведенияи модификацииданных;

1 ГОСТ Р 50922_96 «Защита информации. Основныетермины и оп-
ределения».
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. транспортировка —— прием и передачаданных (доставкаипоставка)
между удаленными участникамиинформацион-

ного процесса; при этом источник данных в
информатикепринятоназыватьсервером, а потребителя — клиен

. преобразование —— переводданных из однойформы (или из
одной структуры) в другую. Преобразованиеданныхчасто
связано с изменениемтипа носителя, например, книги
можно хранитьв обычной бумажнойформе, а можно ис-
пользовать электроннуюформуи микрофотопленку.

Контрольныевопросы
1. Перечислите основные направленияразвитияправового обеспечения

государственнойинформационной политики
2. Что понимается под официальным опубликованиемправовогоакта?
З. Назовите ученых—- основоположниковтеорииинформации,

киберне-
тики и информатики. ,

4. Перечислитеинформационные революции,
связанные с изменениями

в сферепроизводства,
обработки и обращенияинформации.

5. Что такое информатизация общества?
6. Что означает правоваяинформатизация?
7. Перечислитеэтапы информатизации.
8. Какоеобществосчитаетсяинформационным?
9. Назовите основные виды информации.

10. Что изучают информатика и правоваяинформатика?
11. Что изучает кибернетика?
12. Что такое массовая, конфиденциальная, правовая, экономическая

и управленческаяинформация?



Гпава 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ 

Система (в широком значении) — это образующая единое
целоесовокупностьматериальных и/или нематериальныхобъек-тов, объединенная некоторымиобщими признаками, свойства—ми, назначением или условиями существования,жизнедеятель-
ности и функционирования.

Общая теория систем была предложена Л. Берталанфи в
1930—е гг. Теория систем —— специально—научнаяи логико—мето—
дологическаяконцепция исследования объектов, представляю-
щих собой системы. ,

Русский философ и экономист А. Богданов разработал сис—

темную теорию, которая,к сожалению,практическинеизвестна
за пределамиРоссии. Богданов назвал свою теорию тектологией
(гр. [стоп —— строитель),что можно истолковать какнауку о
структурах. Основная задача Богданова заключаласьв том, что—
бы прояснитьи обобщить принципыорганизации всех живых и
неживыхструктур.

Тектологиястала первой в историинаукипопыткойдать сис—

тематическуюформулировку принциповорганизации,действую—
щих в живых и неживых системах. Ее появлениепредвосхитило
открытие Л. Берталанфиконцептуальнойструктурыобщей тео-
рии систем. Она содержалатакже нескольковажных идей, кото-
рые были сформулированы четыре десятилетияспустя Н. Вине-
ром и Р. Эшби как ключевые принципы кибернетики.

До 1940—х гг. термины «система» и «системноемышление»
употреблялисьлишь некоторымиучеными, но именно концеп-
ция открытыхсистемБерталанфии общая теория системвозве-
ли системноемышлениев ранг главногонаучногонаправления.
Благодаря

поддержке, последовавшейсо стороны кибернетикев,

понятия«системное мышление» и «теория систем» стали неоть—
емлемойчастью общепринятогонаучного языка и способствова-
ли возникновениюновых многочисленных технологий и прило-
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жений —— системотехники,системногоанализа, системнойдина-
мики и т. д.

Термин «система» происходитот греческогослова зуз’гета‚
что означает целое, составленное из частей или множества эле-ментов, связанныхдруг с другом и образующихопределеннуюцелостность,единство. Под системой понимаетсясовокупность
связанных между собой и с внешней средой элементовили час-тей,

функционированиекоторых направлено на получение кон—
кретногополезногорезультата.

Система —— это любой объект, который рассматривается, с
одной стороны,как единое целое, а с другой стороны, как мно-
жествосвязанныхмежду собой и взаимодействующихсоставных
частей.

Систему определяют:
. структура — множествоэлементов системы и их взаимо-

связей. Математической модельюструктуры являетсяграф;. входы и выходы— материальныепотоки или потокисооб-щений,
поступающие в систему и выводимые ею;. поведениесистемы, описываемое неким законом.

Основные свойствасистемы:
. сложность (зависит от входящих в нее компонентов, ИХ

структурного взаимодействия);
делимость (означает, что она состоит из ряда ПОДсистем
или элементов, выделенныхпо определенномупризнаку);

. целостность (означает, что функционированиемножества
элементов системы подчинено одной цели);
многообразие элементов и различие их природы (связанос
их функциональнойспецифичностью и автономностью);
структурированность (определяет наличие установленныхсвязей и отношениймежду элементами внутри

системы,
распределениеэлементовпо уровням иерархии).

2.1. Основные понятия информационнойсистемы

Можно выделитьряд свойств, общих для информационныхсистем:
. предназначены для сбора,

хранения и обработкиинформа-ции,
поэтому в основелюбой из них лежит средахраненияи доступа к данным;
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. ориентированы на конечного пользователя,не обладающе—

го высокой квалификациейв областивычислительнойтех-
ники. Поэтому клиентскиеприложенияинформационной
системыдолжны обладатьпростым,удобным, легко осваи-
ваемым интерфейсом,который предоставляетконечному
пользователю все необходимые для работы функциии в то
же время не дает ему возможностивыполнять какие—либо
лишниедействия].

Основные техническиесредства — средствавычислительной
техники, „ "^ …… техника, оргтехника,

средствасвязи и телекоммуникации.
Субъектов в данной областиможно разделитьна такие груп-

пы: субъекты,организующиеи осуществляющиеразработку ин—

формационных
систем, информационныхтехнологий и средств

их обеспечения,и субъекты, эксплуатирующиеперечисленные
объекты.

В качествесубъектов,оганизующих и выполняющихразра-
ботку информационных

систем, выступают заказчики и разра-
ботчики. Это — органы государственной

власти, юридическиеи
физические лица — организации и предприятия, специалисты.
Субъектами,эксплуатирующимиинформационные системы и
информационные

технологии, являются органы государственной
власти,их подразделения,юридическиеи физические лица.

Одним из важнейших направлений деятельностисубъектов в

этой областидолжно быть формирование и развитиепрограмм—
но—технической части информационнойинфраструктуры совре—
менного информационногообщества.

Под информационнойинфраструктуройпонимаетсяорганизо—
ванная совокупность средств вычислительной

техники,связи и
телекоммуникаций,а также массовой информациии информаци-
онных ресурсов, обеспечивающаяэффективную и качественную
реализацию информационныхпроцессов— процессовпроизвод—
ства, сбора, накопления, хранения, поиска, распространенияи
потребления информации для удовлетворенияпотребностейлич-
ности,общества и государства.

'

1 См.: ВоройскийФ. С. Информатика: Новый систематизированный
толковый словарь-справочник

(Введение в современные информацион-
ные и телекоммуникационныетехнологии в терминах и фактах). М.:
ФИЗМАЛИТ,2003.
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В программно-техническойчасти информационнойинфра—

структуры должны найти отражение мероприятия,связанные с
созданием и применениемсредств вычислительной техники,
связи и телекоммуникации,а также развитие информационныхсетей в России с выходом на трансграничные информацион—
но-коммуникационные сети и Интернет.

В зависимости от предметной области системымогут значи—
тельно различаться по функциям,

архитектуре и реализации.К видовому составу систем относятся: автоматическая,автома—тизированная, вычислительная, открытая,
информационнаясистема,

автоматизированная информационная система, интег-
рированная автоматизированная система управления, система
автоматизированногопроектирования,система автоматическогоуправления, система с числовым программным управлением,
автоматизированная система научных исследований, система
управления базами данных и т. д. Основные виды перечислен-ных систем будут рассмотреныв дальнейшем. '

2.2. ВИДЫ систем

Все системы можно классифицироватьследующимобразом.Автоматическаясистема— это совокупность управляемогообъекта и автоматических управляющих устройств,
функциони—рующая самостоятельно,без участия человека.

Автоматизироваиная система (АС)
—— это совокупностьуправляемогообъекта и автоматических управляющих устройств,

в которых часть функцийуправлениявыполняет человек—опера-тор. Автоматизированная система — это комплекстехнических,
программных и других средств и персонала,

предназначенныйдля автоматизацииразличных процессов,не можетфункциони-ровать без участия человека.
.

Вычислительная система (ВС) —— это совокупность ЭВМ И
средств программного обеспечения,

предназначенная для вы-полнения вычислительных процессов.
Открытаясистема—— это вычислительнаясистема, котораяотвечает стандартам 081 (Ореп

Зузтетв ітегсоппесгіоп). Основ-ные принципыпостроенияоткрытых систем:. переносимость,
позволяющая легко переносить данныеи программное обеспечениемежду различнымиплатфор-мами;
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взаимодействие,обеспечивающеесовместную работу уст-
ройствразных производителей;масштабируемость,гарантирующаясохранениеинвестиций
в информацию и программное обеспечение при переходе
на более мощнуюаппаратную платформу.

перечислимОСНОВНЫС
ТЕРМИНЫ, ЛОГИЧССКИСВЯЗЗННЫСС ОТ-

КРЫТЫМИсистемами:
051 (Ореп Зузтетз 1тегсоппестіоп—— взаимодействие от—

крытых
систем) — сетевая архитектурная

модель,
разрабо—

танная 1ТШ—Т (150 7498) и содержащаяобщие принципы
взаимодействия вычислительных средств разных произво—
дителей;
закрытая система — автоматизированная

система,не отве—

чающая признакам открытых систем;
гибкая система ——

система, которая может быть относи-
тельно легко и быстро перенастроенана'новыйсостав ре—

шаемыхзадач; -

развивающаяся
(расширяющаяся)система — автоматизиро-

ванная система, ориентированная на введениев ее состав
новых программных, технических, лингвистических,ин—

формационныхи других средствдля расширенияее воз—

можностей.

2.3. Функции информационныхсистем

Основныефункцииинформационнойсистемы(ИС) —— сбор,

передача и хранение
информации, а также операции обработ—

ки — вв0д, выборка, корректировкаи выдачаинформации.
_К информационнымсистемам предъявляются следующие

требования:
полнота и достаточность информации для реализации
функцийуправления; _

своевременностьпредставления информации;
обеспечение необходимой степени достоверности инфор—

мации в зависимостиот уровня управления;
экономичность обработки информации

(затратына обра—

ботку данных не должныпревышатьполучаемый
эффект);

адаптивностьк информационным потребностям пользова—
телеи. «

. ‚  
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Цель внедрения информационных систем — повышениеэф—

фективности , “ “ деятельностифир—
мы за счет новых методовуправления,основанныхна моделиро-
вании деятельностиспециалистовфирмы при принятиирешений(методыискусственногоинтеллекта,

экспертные системы, ней-
ронныесемиотическиесети, нейротехнологиии т. п.), использо-
вания современных средств телекоммуникаций (электронная
почта, телеконференции,видеоконференции) и вычислительных
сетеи.

 
Таким образом, при разработке ИС решаются две задачи:. ‚разработка базы данных, предназначеннойдля хранения

информации;. разработка графическогоинтерфейса пользователя клиент-
скихприложений.

Система управлениябазой данных (СУБШ — неотъемлемая
частьлюбой информационнойсистемы. ТиписпользуемойСУБД
обычно определяетсямасштабомИС —— малые ИС могутприме-нять локальныеСУБД, в корпоративных ИС потребуется мощная
клиент-сервернаяСУБД,

поддерживающая многопользователь—
скуюработу.

В настоящеевремя наиболеешироко распространены реля-ционные СУБД. Несмотря на очевицную привлекательностьи растущую популярность объект::с , ‚ СУБД(ОЬіесЕЗЪоге
ОЬіесгіуі[у‚02, `Уазтіп),пока преобладаютреляцион—ные базы данных,

которые хорошо отлажены‚развиты и к томуже поддерживаютстанлартЗСД—92(к таким стандартамотнест-ся, например, Огас1е, 1піогтіх, $уЬазе, 1382, МЗ ЗОЬ Зегуег).
Под информационнымиресурсамипонимаетсясовокупностьданных,

представляющих ценность для организации(предпри-ятия) и выступающихв качестве материальныхресурсов. К ним
относятся файлы и базы данных, документы, тексты,

графикИ‚знания,
аудио—и видеоинформация.

Экономическая информационнаясистема (ЭИС) — это сово-
купностьвнутреннихи внешних потоковпрямой и обратнойин-
формационной связиэкономическогообъекта, методов, средств,
специалистов,

участвующихв процессеобработкиинформации И
выработкеуправленческихрешений. Экономическая информа-ционнаясистема, дополненная прикладнымипрограммами раз—личного назначения,

образуетсистемуобработкиданных(ССД)-"
Ё

, а " - системы (ИПС) предназначеныдля отыскания в каком-то множестве документов тех, которые
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посвящены указанной в информационномзапросетеме или со—

держат необходимыесведения.При вводе в ИПС каждыйдоку-
мент подвергаетсяиндексированию.

Под индексированием понимается процесс, состоящий из

двух этапов: *
‹

. определение тем, которые отражаютсяв данномдокументе;

. выражениеэтих тем на языке, принятом в информаЦион-
но—поисковой

системе,и записьв видепоисковыхобразов,

которые связываютсяс документом.
По способу распределениявычислительныхресурсоввыде—

ляются локальные и распределенныеЭИС. Локальная система

использует один
компьютер, а в распределенной системе орга—

низуется взаимодействие нескольких
компьютеров,соединенных

между собой каналами связи.
‘

`

Распределенная информационная система _ это объедине—

ние информационных
систем, выполняющих

собственные,неза-

висимыедруг от друга функциис целью коллективногоисполь—

зования информационныхфондов и вычислительныхресурсов
данных систем.

По характеруработы или степени воздействиявыработанной
результатнойинформации на процесс принятия решений ЭИС
можно разделить:

. на управляющие,вырабатывающие
информацию,на основе

которой человек принимаетрешения.Им присущ тип за-

дач расчетного характера и обработка больших объемов

данных. Пример _ система бухгалтерского
учета, система

оперативногопланированиявыпуска продукции;
. ` , -^ ‚ ‚

"т, вырабатывающие ин—
формацию, которая принимается человеком к сведению и

не превращается немедленно в серию конкретных дейст-
вий. Эти системы обладают высокой степенью

интеллекта,

так как для них характерна в большей степени обработка
знаний, а не данных. Пример—— аудиторские ИС: на осно—

ве законодательных
актов, законов, норм и постановлений.

По степениавтоматизации ИС классифицируются:
. на ручные —— характеризуются отсутствием современных

технических средств переработкиинформациии выполне—

нием всех операций человеком. Пример —— бухгалтерская
книга (бухгалтер для расчетов использует калькулятор и

даже сохранившиеся
счеты);
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. автоматические— выполняютвсе операции по переработ-

ке информации без участия человека. Пример —— ИС, об-
служивающиестанки с числовымпрограммнымуправле—
нием;
автоматизированные— предполагают участие в процессе
обработкиинформации и человека, и компьютера,причем
главная роль отводитсякомпьютеру. Пример — «1С:Бух-
галтерия»(работабухгалтерана компьютерепо расчету,

на—пример,
заработной платы).

По характеруиспользования информации ИС классифици—я:руютс
. на информационно—справочныесистемы—— производят ввод,

систематизацию,хранение,
выдачуинформациибез преоб-

разования данных. Пример _ ЭИС в железнодорожныхи
авиакассахпо продаже билетов;. информационно—решающиесистемы —— производят все опера-ции, связанные с переработкой информации по определен-номуалгоритму.

По сфере применения ИС классифицируются:
.

. на ЭИС организационного управления — предназначены для
автоматизации функцийуправленческого (административ-ного)

персонала.Учитывая наиболее широкоеприменениеи разнообразие этого класса систем, частолюбые ИС при-нимаютименнов данном толковании. К ним относятсяИС
управления как промышленными фирмами, так и непро—мышленнымиобъектами:гостиницами, банками,

торговы-ми фирмами и др. Их основные функции: оперативныйконтрольИ регулирование,
оперативныйучет и анализ; пер-спективное и оперативное планирование,

бухгалтерскийучет; управлениесбытом и снабжением и др.;ИС управлениятехнологическимипроцессами—— предназна-чены для автоматизациифункцийпроизводственногопер-сонала. ПодобныеИС широко используютсяпри организа-ции поточныхлиний,
изготовления микросхем, на сборке,

для поддержаниятехнологического процесса в промыш-ленности; ,

ИС автоматизированногопроектирования— предназначеныдля автоматизации функций ,… „ ", , _конструкторов, архитекторов,
дизайнеров при создании но-вои техникиили технологии.Их основные функции:инже-

нерные расчеты, создание графической (чертежи, схемы,
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планы) и проектной

документации, моделированиепроек-
тируемыхобъектов (дажемоделей

одежды, причесок);

интегрированные ЭИС —— предназначеныдля автоматизации
всех функцийфирмы —— от проектирования до сбыта про—

дукции.Создание подобных системвесьма затруднительно,

так как требуется системный подход с позиций главной
цели, например получения

прибыли, завоевания рынка
сбыта и т. д. Такой подходможетпривестик существенным
изменениям в структуре

фирмы, на это можетрешитьсяне

каждый.
Автоматизированная система(АС) — это система, состоящая

из персоналаи комплекса средствавтоматизацииего деятельно-
сти,

реализации информационных технологийвыполнения уста—

новленныхфункций
(ГОСТ 34.003—90). В зависимости от вица

деятельности.выделяютследующиеАС.
1. Автоматизированнаясистема управления

(АСУ).

2. Системы автоматизированногопроектирования
(САПР).

3. Автоматизированные системы научных исследований
(АСНИ

Структуратипичногосовокупного технологическогопроцес—
са АИС, т. е. представлениеАИС как совокупности функцио-
нальныхподсистем, —— это сбор, ввод, обработка,хранение, по—

иск и распространениеинформации.
Управление—— важнейшаяфункция, без которой немыслима

целенаправленная деятельность любой социально—экономиче-
ской и , ^ ,… ‚

” системы (предпри—

ятия, организации).Под функцией управления понимаетсяспе-

циальная постоянная обязанностьодного или нескольких лиц,

выполнениекоторойприводитк достижениюопределенногоде—

лового результата.
В асширенном значении автоматизированнаясистема

управления
(АСУ) —— это комплекс программных,технических,

информационных, лингвистических,организационно-техноло-
гических средстви персонала, предназначенныйдля управления

различнымиобъектами.В специальном значенииАСУ —— это че—

ловеко—машинная
система, базирующаясяна комплексном ис—

пользовании … ^ …. ……„1; методови технических

средств обработки информации для решения задач планирова-
ния и управления различными объектами производственно-хо-
зяйственнойдеятельности.ОсновноеназначениеАСУ и соответ-
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ственно принципы их построения —— процессысбора, хранения,
обработки, а также выдачи значительныхобъемов информации.

Автоматизированнаясистеманаучныхисследований(АСНИ) —
это программно-техническийкомплекс,

предназначенный для
решенияодной или нескольких задач научной деятельности с
использованиемсредстввычислительной техники.

Системаавтоматизированногопроектирования(САПР)— это
комплекс программных, технических,информационных(в том
числе проектно—конструкторскойдокументации), технологиче-
ских и другихсредств, а также персонал системы,

предназначен—
ные для автоматизациипроцессов проектирования, в том числе
подготовки проектно—конструкторскойдокументацииразличныхтехническихобъектов.

.

Федеральнымзаконом<<Обинформации,
информатизации И

защите информации» определенопонятие информационнаясис-
тема как организационноупорядоченная совокупностьдоку-ментов(массивовдокументов)и информационных технологий,

В
том числе с использованиемсредств вычислительной техникиисвязи,

реализующих информационные процессы (ст. 2). Данотакже определениетермина «средстваобеспеченияавтоматизи—
рованных информационных систем и их технологий» —— про-граммные,технические, лингвистические,правовые,

организа-ционные(программы для электронных вычислительных машин;
средствавычислительной техники и связи, словари,

тезаурусы иклассификаторы, положения, уставы, должностныеинструкции,
схемы и их описания,

другая эксплутационнаяи сопроводитель-ная документация),
используемые или создаваемыепри проек-тированииинформационных систем и обеспечивающие их экс-

плуатацию.
Информационная система — это система информационного

обслуживания работников управленческих служб,
которая вы-полняет технологические функции по накоплению,хранению,

передачеи обработке информации.Она складывается,
формиру-ется и функционирует в регламенте,

определенном метолами и
структурой управленческойдеятельности, принятыми на кон—
кретномэкономическомобъекте,

реализует цели и задачи, стоя—
щие перед ними.

Системаобработки данных(СОД)
предназначена для инфор-мационногообслуживания специалистов разныхоргановуправ-ления предприятия, принимающих управленческие решения.
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Основная функцияСОД — реализация типовыхопераций обра-
боткиданных, каковымиявляются:

. сбор, регистрация и перенос информациина машинные
носители;
передача информациив места ее хранения и обработки;
ввод информации в компьютерную

систему, контроль за

вводом и ее компоновкав памятикомпьютернойсистемы;
созданиеи ведение внутрикомпьютерной информационной
базы;
обработка информациив компьютернойсистеме (накопле—

ние, сортировка, фильтрация,арифметическаяи логиче-
ская обработка)длярешенияфункциональныхзадачсисте-
мы (подсистемы)управления объектом;
вывод информациив виде табуляграмм,видеограмм, сиг-
налов для прямого управления технологическимипроцес—
сами, информациидля связи с другими системами;
организация, управление

(администрирование) вычисли-
тельным процессом

(планирование,учет, контроль,анализ

реализации хода
вычислений) в локальных и глобальных

вычислительныхсетях.
Автоматизированная информационнаясистема (АИС) —— это

совокупность
информации,экономико—математических методов

и моделей, технических, программных,технологическихсредств
и специалистов,предназначенныхдля обработки информациии

принятия управленческихрешений. Однозначного определения
АИС не существует; из других источниковизвестно,что АИС ——

это комплекс программных, технических, информационных,
лингвистических,организационно-технологических средств и
персонала, предназначенныйдля решениязадач справочно-ин—

формационногообслуживанияили информационногообеспече-
ния пользователейинформации.

2.4. Интегрированные информационные
системы

Интегрированные
(корпоративные)информационныесисте-

мы применяютсядля автоматизациивсех функций фирмы
(кор-

порации) и охватываютвесь цикл работ — от планированиядея-

тельности до сбыта продукции. Они включают ряд модулей
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(подсистем),работающих в едином информационномпростран—
стве и выполняющихфункцииподдержки соответствующих на-
правленийдеятельности.

Интегрированная система —— это автоматизированная систе-
ма (в широкомзначении), обеспечивающая разлличные потреб-
ности (в том числе информационные,вычислительныеи др)
пользователейи поддерживающаяединый порядок взаимодейст—
вия с пользователями,включаяспособы представленияданных.
Частнаясоставляющаяинтегрированных систем — это организа—
ционно—технологический принцип одноразовойобработкидан-
ных для многоразового и многофункционального их использова-ния, а также интегрированные базы данных.

Анализ современного состояния рынка ИС показываетус—

тойчивуютенденцию роста спроса-на информационныесистемы
организационногоуправления, особенно на интегрированные
системы управления. Автоматизация отдельной функции, на-
примербухгалтерского учета или сбыта готовой продукции,счи-
тается уже пройденнымэтапомдля многих предприятий.

В таблице приведен перечень наиболее популярныхв на—
стоящее время программных продуктов для реализации ИС ор—
ганизационногоуправления различных классов.
Таблица.Классификациярынкаинформационныхсистем

и .;тг
Локальнаясистема

мапые средние крупные
(ЭАР А6)

Ріаііпит

Арріісаііопз 
В интегрированных информационныхсистемах выделяют

функциональные и обеспечивающиеподсистемы.Функциональ-
ные подсистемы информационно обслуживаютопределенные
виды деятельности,

характерные для структурныхподразделений
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предприятия или функций управления. Интеграция функцио—

нальных подсистем в единую систему достигаетсяза счет созда—

ния и функционированияобеспечивающихподсистем.

Информационнаясистемауправления.Главнымнаправлением

перестройкименеджмента и его радикальногоусовершенствова-
ния, приспособленияк современным условиям стало массовое

использование новейшей компьютернойи телекоммуникацион-
ной техники, формирование на ее основе высокоэффективных

информационно-управленческихтехнологий. Средстваи методы

прикладнойинформатикипрИМеняютсяв менеджменте и марке-

тинге. Новые
технологии, основанныена компьютернойтехни—

ке, требуют кардинальныхизменений организационныхструктур
менеджмента,его регламента, кадрового

потенциала, системы

документации‚фиксирования и передачи информации.
Особое значениеимеет внедрение информационногоменедж—

мента, значительно расширяющеговозможностииспользования

компаниями информационныхресурсов. Развитие инфорМаци-

онного менеджментасвязано с организацией системыобработки

данных и знаний, последовательного их совершенствования до

уровня интегрированных автоматизированных систем управле—
ния, охватывающих по вертикалии горизонтали все уровнии зве-

нья производстваи сбыта.

Управленческаядеятельность —— это совокупностьдействий

руководства предприятияи других сотрудников аппаратауправ—

ления по отношениюк объекту управления—— трудовому коллек-

тиву или производственной системе.Эти действия заключаются

в выработке некоторогоуправленческого
решения,являющегося

по сути продуктом управленческого
труда, и доведениирешения

до исполнителей.
Информационнаясистемауправления— это системаинфор—

Мационного обслуживания работников управленческих
служб,

выполняющаятехнологические функциипо накоплению,
хране—

нию, передаче и обработке информации.Она
складывается,

формируется и функционирует в регламенте, определенномме-

тодами и структуройуправленческой
деятельности,принятыми

на конкретном экономическом
объекте, реализуетцели и зада-

чи, стоящие перед ним.
Киберкорпорация. Любое предприятиечерез информацион—

ную технологию активно взаимодействуетс внешней средой,

осуществляя эффективную обратную связь _ провоця измене- 
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ния в своей деятельности,вызванныеизменениями во внешней
среде.

Киберкорпорация(электронная корпорация)›— это эконо-
мический субъект, постоянноизучающийизменения, происхо-
дящие в жизни, и вводящий инновации в деятельность,для того
чтобы завоевать, удержатьи укрепитьсвои позициина рынке.

Электронная комерция — это ведение бизнеса с помощьюИнтернета,где используются масштабныепроектыэлектронныхпредприятий, существующих в виртууальном пространстве и
только там ведущих свои операции

Электронное правительство —— национальные проекты ин—

форматизации различныхстран. Примером создания электрон-
ного правительства может служитьмапсштабнаяпрограмма мо-
дернизации и реконструкциисистемы

государственного
управ-ления, принятая в Великобритани .Цел йипрограммы ——

преобразование деятельностигосударственногоаппарата управ-
ления на базе применениясовременных информационныхтех-
нологий. Главным фактором достижения данной цели признано
полное использованиевозможностей,

которые открываются в
связи с развитием электронной коммерциии сети Интернет.

2.5. ОбеспечениеАИС

Известны девять компонентовобеспеченияАИС или обес—
печивающихподсистем: организационное, методическое,техни—ческое, математическое, программное,информационное,лин-гвистическое,

правовоеи эргономическое.
рганизационноеобеспечение — это совокупностьдокументов,

устанавливающих организационнуюструктуру,права и обязан-
ности пользователейи эксплуатационногоперсонала АИС в ус—
ловиях функционирования,

проверки и обеспеченияработоспо-
собности автоматизированныхинформационныхсистем.

Организационноеобеспечениереализуетследующиефункции:. анализ существующей системыуправления предприятием(организацией)для выявления задач, подлежащих автома—
тизации;

. подготовкузадачк автоматизации,включаяразработкутех-
нических заданийи технико-экономических обоснований
эффективности;
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. разработкууправленческихрешений по изменению струк—

туры организации и методологийрешения
задач, направ—

ленных на повышение эффективности системы управ—

ления.
Организационное обеспечениевключает:

методические
материалы,регламентирующиепроцесс соз-

данияи функционирования С;
совокупностьсредств для эффективного проектированияи

функционирования ИС;
техническую

документацию,получаемую в процессе обсле-

дования
предприятия,проектирования, внедрения и со-

провождениясистемы;
персонал

(организационно-штатные структуры предпри-
ятия), проектирующий, внедряющий, сопровождающий и

использующийИС.
Методическое обеспечение —— это совокупность

документов,

описывающихтехнологиюфункционирования
АИС, методывы-

бора и применения пользователямитехнологических приемов

для полученияконкретных результатов при функционировании
автоматизированныхинформационныхсистем.

Техническое обеспечение_ это совокупностьвсех технических
средств, используемыхпри функционированииАИС.

К техническимсредствамотносят:
. вычислительнуютехникуразногоназначения

(серверы, ра-

бочие
станции); '

. специальныеустройства
сбора, накопления, обработки,пе-

редачи и выводаинформации;
. устройствапередачиданных и линии связи;
. устройстваавтоматическогосъемаинформации;
. оргтехнику,эксплуатационныематериалы и т. д.

Выбор технических
средств, организация их эксплуатации,

технологическийпроцесс обработки данных и технологическое

оснащениедокументально оформляются.
'

Документацию технического обеспечения можно условно

разделитьна группы:
'

. общесистемная
документация, включающая государст-

венные и отраслевые стандарты по техническому обес—

печению;
. специализированная

документация, содержащая комплекс

методик по всем этапам разработки технического обеспе-

чения;
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. нормативно—справочнаядокументация,

используемаяпривыполнении расчетовпо техническомуобеспечению.Математическоеобеспечение —— это совокупность математи-ческихметодов,моделей и алгоритмов,примененныхв АИС.В состав математическогообеспечениявходят:. средстваматематическогообеспечения(средства
моделиро-вания типовых задач управления, методы многокритери-альной оптимизации,

математической статистики,
теориимассовогообслуживания и др.);

. техническаядокументация (описаниезадач,
алгоритмы ре-шениязадач,^" -- "^ „ -- ‚с…… модели);

. методы выбора математическогообеспечения (методыоп-

К программномуобеспечениюАИС относят:. программное обеспечение, специально разработанноеВрамках автоматизации,
реализующее разработанныемоде-ли разной степени адекватности,

отражающие функциони-рование реального объекта;. программное обеспечение общего назначения,
предназна-ченное Для решениятиповых задач обработки информации.Техническая документация на разработку программных

мизацию,
экономике—математическую модель задачи и кон-трольные примеры.

нформационноеобеспечение _ это совокупностьформ дОКУ'ментов, классификаторов,
нормативной базы и реализованных

Информационноеобеспечение включает:. описание технологическихпроцессов;. описаниеорганизацииинформационнойбазы;. описаниевходныхпотоков;. описаниевыходныхсообщений;. описаниесистем классификации и кодирования;. формы документов;. описаниеструктуры массивов.
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Системы классификациипозволяют группировать объекты,

выделяяопределенные
классы,

которые характеризуются рядом
общих свойств. Классификаторы представляютсобой системати—
зированные

своды,перечни классифицируемых объектов и име—
ют определенное(обычночисловое)обозначение

П ИМСНЯЮТСЯ ГОСУДЗРСТВСННЫС,отраслевые И региональные
классификаторы.

Например, классифицированы: отрасли про—мышленности, оборудование,профессии, единицы измерения,
статьи затрат и т. д.

Назначениеклассификаторов:
систематизация наименований кодируемых объектов;
однозначная интерпретация одних и тех же объектовв раз—
личных задачах;
возможность обобщения информации по заданной сово-
купности признаков;
возможность сопоставленияодних и тех же показателей,

содержащихся в формах статистическойотчетности;
возможность поиска и обмена информацией между под—
системамии внешними ИС,

оптимизацияиспользованияресурсов вычислительной тех—
ники при работес кодируемой информацией.

Схемы информационныхпотоков отражают маршруты дви—
жения информации,ее

объемы, места возникновенияи исполь—
зования. Анализ таких схем позволяетвыработать меры по совер-
шенствованиювсей системыуправления.

Для создания информационногообеспечениянеобходимо:
ясное понимание целей, задач, функций всей системы
управления организацией;
выявлениедвижения информации,представленной для ана—
лиза в виде схем информационных

потоков, от моментаее

возникновения и до использования на различных уровнях
управления;
совершенствованиесистемы документооборота;
наличие и использованиесистемы классификациии коди-
рования;
владение методологиейсоздания концептуальныхинфор—

мационно—и
логических моделей, отражающих взаимосвязь

информац
создание массивов информациина машинных носителях,

что требует наличия современноготехнического обеспе-
чения.
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Лингвистическоеобеспечение_ это совокупностьсредств и

правил для формализации естественногоязыка,
используемых

при общении пользователей и эксплуатационногоперсонала
АИС с комплексом средств автоматизациипри функционирова-
нии автоматизированнойинформационной системы.

Языковые средства лингвистического обеспечения делятся
на две группы:традиционные языки (естественные,математиче-ские,

алгоритмические языки, языки моделирования)и языки,
предназначенные для диалога с ЭВМ.

Правовоеобеспечение— это совокупность правовыхнорм, рег-
ламентирующих правовые отношения при функционированииАИС и юридический статус результатов ее функционирования.(Правовоеобеспечениереализуетсяв организационномобеспе—
чении АИС.)

В состав правового обеспечения входят законы, указы, по-
становлениягосударственныхорганов власти, приказы, инструк-
ции и другие нормативные документы министерств, ведомств,
организаций, местныхорганов власти. В правовом обеспечении
можно выделить общую часть,

регулирующуюфункционирова-ние любой информационной системы, и локальную часть, регу-
лирующую функционированиеконкретнойсистемы.

Правовоеобеспечение разработкиинформационнойсистемы
включаетнормативные акты, связанныес договорнымиотноше—
ниями разработчикаи заказчика и правовым регулированием от-
клонении от договора.

Правовое обеспечение функционированияИС включает:. статус ИС;
. права, обязанности и ответственностьперсонала;. правовые положения отдельных видов процесса управ-ления;
. порядоксоздания и использованияинформации.
Эргономическоеобеспечение — это совокупностьреализован—ных решенийв автоматизированных информационныхсистемахпо согласованию психологических, психофизиологических,ЗН-тропометрических, физиологическиххарактеристики возможно-стеи пользователейАИС с техническимихарактеристикамиком-плексасредствавтоматизацииАИС и параметрамирабочейсредына рабочих местах персонала автоматизированныхинформацион-ных систем.

Охрана здоровьятрудящихся, обеспечение безопасности ус-ЛОВИИ Труда,
ЛИКВИДаЦИЯпрофессиональных заболеванийи про-
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изводственноготравматизма—— одна из главных забот человече—
ского общества. Особое вниманиеуделяетсяширокомупримене—
нию прогрессивныхформ научнойорганизации

Труда, сведению
к минимумуручного,малоквалифицированного

труда, созданию
обстановки, исключающей профессиональные заболевания и

производственныйтравматизм.

Контрольные вопросы

ШЬШМ—

\10`

ЮФ

10.

11.
. Что представляет собой электронноеправительство?

. Дайтеопределениесистемы.
Какаясистеманазываетсяинформационной?

Перечислите виды систем.
Как различаютсясистемы по характеру использованияинформации?
Как классифицируютсясистемы в зависимости от степени автомати-

зации.
. Что такое интегрированные информационныесистемы?

. Назовите компоненты обеспечения автоматизированнойинформаци-
онной системы.

. Что относится к правовомуобеспечениюАИС?

Что относится к организационномуи информационномуобеспечению
?

Перечислите основныефункциисистем.
Что такое киберкорпорация?



Глава 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Согласно определениюЮНЕСКО1 информационная техно-логия —— это комплекс взаимосвязанныхнаучных, технологиче-ских,

инженерныхдисциплин,
изучающих метоцы эффективнойорганизации трудалюдей, занятых обработкой и хранением ин-формации; вычислительная те>шика и методы организации ивзаимодействияс людьми и производственнымоборудованием,

их практическиеприложения,а также социальные,экономиче-ские и культурныепроблемы.
Информационнаятехнология(И?) — это комплексметодов исредств,

обеспечивающиххранение,обработку,
передачу и ото—

ляет рассматривать Процесспринятия решений как построениеИисследование информационноймодели, показывающей, какие
1 Организация ОбъединенныхНацийпо вопросамобразования,

нау-ки и культуры (ШМЕБКО,
Ппііесі Матіопз Еацсагіопаі, Зсіетійс аПдСиПига] Оггапігаііоп),

межправительственнаяорганизация, специализи-рованное УЧРСЖДениеООН.
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измененияпроизойдутс

иресурсами
предприятияпри выполне—

нии тех или иныхдейств
АвтоматизированныеИИинформационныетехнологии позволя—

ют манипулировать многократноукрупненнымиданными, что—
бы выработать стратегическую линию действий предприятия.
В то же время АИТ позволяют«опускаться» на уровень деталь-
ной первичнойинформациидля решения тактическихвопросов,
являясьдинамичным инструментом,с помощьюкоторогомож—
но передаватьсообщенияи анализироватьданные для оператив-
ного управления

предприятием, но можно и строить модели
стратегического развития предприятия на основе обобщенной
информациио его деятельностиза прошедшийпериод.

В автоматизированной информационной системе более
точно, глубоко и оперативно,чем в традиционном бумажномдокументообороте,отражается действительное состояние пред-приятия, полнее объясняются факты, обеспечиваются условия
возможнойвзаимозаменяемостиресурсов, вырабатываются аль—

тернативные варианты
решений, позволяющие руководителям

приниматьобоснованные управленческиерешения.

3.1 . КомпонентыИТ

К основным компонентаминформационныхтехнологий от—

носятсявнутренние и внешниеисточники информации.
В качестве внутренних источников информациидля пред-

приятия могут выступать:
. транзакционные

системы,
предназначенные для выполне-

ния бизнес——операций и учетных операций
. системавнутрифирменногоэлектронногодокументооборота;
. документыиз электронных хранилищ;
. Документы на бумажныхносителях.
К внешним источникаминформации относятся:
‹ информационные

агентства, поставляющие данные как в

электронномвице, так и на бумажныхносителях;
. законодательныеи регулирующие органы;
. клиенты и партнеры

предприятия, предоставляющиедан-
ные в электронном виде или на бумажныхносителях.

Информационные
потоки, поступающие в информацион—

ную систему предприятияиз разных
источников, частичнопро-
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ходят транзитом, частично направляются в информационные
хранилища.

Доставкаинформацииможет осуществляться'извнешних и
внутренних источниковпо выделеннымканалам, по глобальным
электронным сетям коммерческого или общего назначения, по
корпоративным и локальнымкомпьютернымсетям.

правлениеинформациейосуществляетсятаким образом. Ис—
ходныеданные,

поступающиев системуиз различных источников,
фильтруютсяи проходят следующиеэтапы преобразования:. проверка корректности (внутренняя

непротиворечивость
данных; безопасностьвнесения данной записи для системы
в целом);

. реформатирование(приведениек общему форматув соот-
ветствии с принятымина предприятии стандартами пред—ставления информации);

. фильтрацияи агрегирование(обобщение)
данных;. исключение дублированияданных;. датированиеданных (обязательное

внесение метки данныхв соответствиис принципомисторичности).
Хорошо организованное хранилище данныхобладаетсвойст—вами предметнойориентации данных, историчности,

интегриро—ванности и неизменяемости во времени. Создаетсяи ведетсяме-табаза данных (описание
структурхранилищданных), котораяможет заполняться администраторомсистемы или конечнымпользователем.

сновные потенциальные пользователи информационныххранилищ — среднее и высшее звено управления, системныеаналитики,
применяющие историческую и текущую ИНФОРМЭ'цию о деятельности предприятиядля подготовки принятия ре-шении по управлению предприятием.

Главные направления развития информационных техноло-

так И В производственномПРОЦСССС.

3.2. НаправленияразвитияИТ

Основныминаправлениямиразвития информационных тех-нологииявляются:. усложнениеинформационныхпродуктов (услуг);
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. обеспечениесовместимости;
. ликвщацияпромежуточных звеньев;
. глобализацияи конвергенция‘.
Главнаяинформационная тенденция — усложнение и инте-

грация всех видов информационныхпродуктов. Переход к циф-
ровым методам передачи, обработки и хранения информации
обеспечиваетслияниеинформациии средствразвлечений.

дна из важнейших технологическихзадачдля поставщиков
информационно—технологических продуктов —— обеспечение со-
вместимости,т. е. возможностииспользовать в одном комплексе
различные устройства и программные продукты и свободный
обмен информацией.

Разработка новых методов, которые обеспечивают преобра—
зование информации в формы,удобные и доступные для немед-
ленного использованияпотребителем,обусловливает тенденцию
ликВИДации промежуточных звеньев. Производитель и конеч—
ный пользователь легко связываютсядруг с другом,и их инфор—
мационная осведомленностьвыравнивается.

Глобализация позволяет человеку в любой точке мира пользо—

ватьсятакими же возможностями, как в своем офисе. По мере
развития средств информатикирабочим местом (офисом)дело—

вого человекастановятсяи борт
самолета,и палуба

теплохода,и
салон автомашины.Он носит с собой мобильныйтелефон, пей—
джер, персональный компьютер.

Конвергенция
(схождение, сближение) — одна из тенденций

развития ИТ. В области аппаратногообеспеченияконвергенция
ведет к увеличению возможностей оборудованияи добавлению
ему новых функций, в области программногообеспечения —— к
появлениюновых свойств и возможностей.

Область информационныхтехнологий —— это обширная,

имеющаяфундаментальныйхарактернаучная
дисциплина, объе-

диняющая десятки крупных научных направлений. В частности,

за рубежом в качестве направлений подготовки специалистовв

области информационныхтехнологийона включаетследующие
дисциплины:

- интеллектуальныесистемы (Апійсіаі ітеііізепсе);

. биоинформатика
(ВіоіпГогтасісз);

. когнитивные ИТ (Созпісіуе всіепсе);

‘ См.: Автоматизированные информационныетехнологии в эконо-
мике: учебник / пол ред. Г. А. Титоренко. М.: ЮНИТИ, 2005.
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. вычислительнаяматематика (Сотршагіопаі всіепсе);

компьютерныенауки (Сотригег всіепсе);
технологиибаз данных (ВатаЬазеепзіпеегіпз);
цифровые библиотеки(Візііа1

1іЬгагу
всіепсе);

компьютернаяграфика (Старшее);
человеко—машинное взаимодействие (Нитап—сотриіег
ітегасгіоп);
теория информации (1пГогтагіопзсіепсе);
архитектураЭВМ (1пзггисгіопа1сіезізп);
инженериязнаний(Кпошіеозеепвіпеегіпз);
обучающиесистемы (Ьеагпіпз тещу);
управленческие информационные системы (Мапаветет
іпГогтагіопзузгетз);

. технологии мультимедиа (МиЦітесііа аезівп);

. сетевые технологии ( (Меги/отк епвіпеегіпв);
анализ качества информационных систем (РегГогтапсе
апаіузіз);

автоматизациянаучных исследований(Зсіетійссотригіпв);
. архитектура программного обеспечения (БоГш/аге агсЬітес-гите);

инженерияобеспечения($0Гш/аге епзіпеегіпз);
системноеадминистрирование(Зузгет асітіпізсгагіоп);
безопасностьИТ (Зузгет

зесцгігуапа ргіуасу);
. \уеЬ—технологии(\д’еЬ зегуісе с!езіёп).

3.3. Аппарате-техническоеобеспечениеИТ

Современная индустрия информатизациипроизводит мно-

ствуют классификациикомпьютеровпо назначению, по типо-размерам,
ПО совместимости,по типу используемогопроцессораи др. Помимокомпьютеров в любой информационной системе
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К устройствам коллективного пользования (или коллектив—

ногодоступа)относятсятакие периферийные
устройства,к кото—

рым по локальнойсети могут обращаться пользователис разных
компьютеров. Оборудование для локальных сетейпозволяет объ—

единятьв сетиразличноечислокомпьютеров. На крупных пред—

приятиях в сети могут объединяться сотни и тысячи компьюте—
ров, установленныхв различныхгородах и странах.Для разных
сетейтребуется оборудование различнойсложностии мощности.

Для того чтобы разные устройства могли работать
вместе,

разрабатываютсяспециальныестандарты на аппаратныеинтер—

фейсы. Стандартизацияинтерфейсовпозволяет подключать но-
вые устройства, развивая существующую компьютерную систе-
му, объединяющую устройства

хранения, обработки и передачи
информации.

В основелюбого современного
оборудования,применяемого

для информатизации,лежат электронныекомпоненты_ модули
и микросхемы

(чипы).
Для управленияаппаратными средствами компьютеровнуж—

ны комплексыпрограммоперационнойсистемы.

3.3.1. Историяразвития компьютерных технологий

Большой вклад в развитие кибернетики и вычислительной
техники был сделан английским математиком А. Тьюрингом.
Выдающийся специалиств области теории вероятностейи мате-

матической логики,Тьюринг известен как создатель теории уни-
версальныхавтоматови абстрактнойсхемыавтомата,

принципи—
альнопригодногодля реализации любого алгоритма.Этот авто-
мат с бесконечнойпамятью получил широкую известностькак
«машинаТьюринга»

(1936). После Второймировой войны Тью—

ринг разработалпервуюанглийскую
ЭВМ, занималсявопросами

программированияи обучения
машин, а в последниегоды жиз—

ни — математическимивопросамибиологии.
Исключительное значение для развитиякибернетики имели

работы американскогоученого
(венгра по национальности)

Джона фон Неймана —— одного из вьшающихся и разносторон—
них ученых ХХ в. Он внес фундаментальныйвклад в область

теории
множеств, функционального

анализа,квантовоймехани—
ки, статистическойфизики, математической

логики, теории ав—

томатови вычислительнойтехники. Благодаряего трудам полу—
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чили развитие новыеидеи в областиэтих научныхнаправлений.
Д. фон Нейман в середине 1940—хгг. разработал первую цифро-
вую ЭВМ в США. Он — создательновой математической нау-
ки —— теории игр, непосредственно связанной с теоретической
кибернетикой. Им разработаны пути построениясколь угодно
надежных систем из ненадежных элементови доказана теорема
о способностидостаточно непростых автоматов к самовоспроиз-
ведению и к синтезу более сложныхавтоматов.

Первый транзистор, позволяющий производить обработку
электрических импульсов в бинарном режиме, был создан в
ВеП ЬаЬогатогу

(Ве11 ЬаЬз, штат Нью-Джерси, США) в 1947 г.
Авторы изобретения —— три физика: Дж. Бардин, У. Браттейн
и У. Шокли в 1956 г. были удостоены за это Нобелевской
премии. .

В 1975 г. В. Гейтс и П. Аллен закончили работу над первымязыком программированияВазіс для персонального компьютераи продали его своему первомупокупателю,
фирме М1Т5,

произ-
водителю первого коммерческого персонального компьютераАЦаіг, созданного инженером Э. Робертсом.

В июле 1975 г. в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США)
была основана компанияМісгозой (МісгосотршегЗойшаге).

…
В 1995 г. В. Гейтс написалкнигу «Дорога в будущее», в к0т0—

рои изложилсвои взгляды на то, в каком направлении движется
общество в связи с развитием информационных технологий.Книга была написана в соавторствес Н. Мирволдом,вице-пре-
ЗИДеНТОМ компании Місгозой,и журналистом П. Райнарсоном.На протяжениисеми недель эта книга занимала первое место В
списке бестселлеров газеты «Нью—Йорктаймс». Книга«Дорога в
будущее» была издана более чем в 20 странах. В 1999 г. появи-
лась книга В. Гейтса «Бизнес со скоростью мысли»,в которойонпоказал, как информационные технологиимогут решать биз-
нес—задачив совершенноновом ключе.

3.3.2. Аппаратно-техническиесредства ИТ
К аппаратно—техническимсредствамИТ относятсякомпью-теры,

средствакоммуникаций и оргтехника.
Компьютерыусловноразбиваютна два класса: персональныеи высокопроизводительные(МаіпГгате Бузгет),

которые исполь-
зуются для создания больших хранилищ данных и решения
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сложных экономических задач. Эти компьютеры обладают высо—

кой надежностью при круглосуточной
работе, высокой степенью

защиты данных и высокой производительностью.
Например,

компьютерСКАУ, применявшийся в компанииСоипггуНет“/еек

для оценкипортфелейценных бумаг, выполнял расчеты6 мин,

Репкіцш— 20 ч.
К настоящему времени сложились две основныеформы ор-

ганизациитехнического обеспечения:централизованноеисполь—

зование больших ЭВМ и вычислительныхцентров и децентрали—
зованное применениеперсональных компьютеров непосредст-
венно на рабочих местах.

Перспективной следует считать организациютехнических

средств на базе распределенныхсетей из ПК и большой ЭВМ
(сервера, мэйнфрейма)для хранениябаз данных, общихдля всех

ункциональныхподсистем.
Поколения ЭВМ. ^ , „… …… машиныпер—

вого поколенияиспользовалиламповую элементную
базу, обла—

дали малымбыстродействиеми объемомпамяти, имелинеразви-
тые операционные

системы, языки низкого уровня
(1940—1950).

Первый большойуниверсальный электронный цифровой компь-

ютер —— Е№1АС (Е1есггопіс Митегісаі [пгезгагог апсі Сотрщег)

разработали Дж. Мочли и Дж. Эккерт. Компьютер содержал
17 468 вакуумных ламп шестнадцати

типов, 7200 кристалличе-
ских диодов и 4100 магнитных элементов.Общая стоимость ба-

зовой машины — 750 тыс. долл., потребляемая мощность
ЕЪНАС —— 174 кВт, занимаемое пространство —- около 300 м2.

Электронно—вычислительныемашины второго поколения
имелиполупроводниковуюэлементную

базу, изменяемый состав

внешних устройств, языки программированиявысокого уровня
И принцип библиотечных программ

(конец 1950 _ начало

1970—х гг.). Примеркомпьютера этого поколения — МЭСМ (мо-

дель электронно—счетной
машины, разработаннаяв 1950 г. под

руков0дствомС. А. Лебедева).

Электронно-вычислительныемашины третьего поколения
использовалиинтегральные

схемы, имели развитуюконфигура-
цию внешних устройств и стандартизованныесредства сопряже-
ния, обладали большим быстродействиеми значительнымиобъ-

емами основной и внешней памяти. Развитаяоперационнаясис—

ТеМа обеспечивалаработув так называемом мультипрограммном
режиме (1970—е —— начало 1980—х

гг.). К таким компьютерам от-

носится [ВМ-360.
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Электронно-вычислительные машины четвертого поколения

используют большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС

и СБИС), виртуальную
память, многопроцессорныйс парал—

лельнымвыполнениемоперацийпринцип построения,развитые
средствадиалога (вторая половина 1980—х гг., внедрение первых
образцов —— первая половина 1990—хгг.).

Элия Г и…. ……„пшльпысмашины ПЯТОГО ПОКОЛСНИЯ ха-
рактеризуются наряду с использованиемболее мощныхСБИС
применениемпринципа«управление потоками данных» (в отли—
чие от принципа Дж. фон Неймана «управление потоками ко—манд»),новыми решениями в архитектуревычислительной сис—
темы и использованиемпринципов искусственногоинтеллекта(1980—1995 гг. по настоящее время). Это нейрокомпьютеры,
квантовыекомпьютеры,

биокомпьютеры и т. д.
Классификациикомпьютеров.В настоящеевремя существуют

разные подходы к классификациикомпьютеров. Рассмотрим ос-
новные виды классификаций.

Классификацияпо назначению связанас тем, как компьютер
применяется.Различаютсуперкомпьютеры, большие ЭВМ (за

рубежом их называют мэйнфреймы), мини-‚ микро—ЭВМ И

персональные ПК, предназначенныедля обслуживанияодного
рабочегоместа. С 1999 по 2002 г. в областиПК действовали ме—
жлународные сертификационныестандарты — сертификации
РС99—РС2002. Они регламентировалипринципы классифика—
ции ПК и содержали минимальныеи рекомендуемыетребова-ния к каждой категории. Стандартыустанавливалиследующие
категорииПК:

. Сопзитег РС (массовыйПК);

. ОГНсе РС (деловойПК);

. МоЬііе РС (портативныйПК);

. \МогКзіагіоп РС (рабочая станция);

. ЕпіегіаіптетгРС (развлекательныйПК).
Каждая категория имела свои особенности:для портативныхПК обязательнымбыло наличие средств компьютерной

связи,
в

категории рабочихстанций — повышенные требованияк УСТ"
ройствам хранения данных,

а в категории развлекательныхПК —— к средствам воспроизведенияграфикии звука.
Суперкомпьютеры — класс сверхпроизводительных

ЭВМ,
предназначенныхдля решения особо сложных задач в науке и
технике. Высокая производительность достигается за счет при—менения конвейерной и параллельной организации обработки
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данных. Уникальная производительностьэтих машин делает

возможнымрешение таких задач, как: аэродинамическиерасче—

ты современныхлетательныхаппаратов, управление ядернымии

химическими реакциями, моделирование экономических сис—
тем, прогнозирование

погоды, обработка сигналов в масштабе

реального времени. В настоящеевремя в 141 из 500 имеющихся

самом мощном суперкомпьютерномцентре мира установлены
системы [ВМ. Широко распространенытакже суперкомпьютеры
фирм 561/6гау Кезеагстц ЗИМ и Сотрав.

Мэйнфрейм—— большаяуниверсальнаяЭВМ -— вычислитель—

ная система общего
назначения, обеспечивающаянепрерывный

круглосуточныйрежим эксплуатации.В архитектурном плане

мэйнфреймы представляютсобой многопроцессорные
системы,

содержашие один или несколько центральныхи периферийных

процессоров с общей
памятью, связанныхмежду собой высоко—

скоростнымимагистралямипередачи данных.
Стремительный рост производительностиперсональныхком—

пьютеров,рабочих станций и серверов создалтенденциюперехо—

да с мэйнфреймов на компьютеры менее дорогих классов: ми—

ни-компьютерыи многопроцессорныесерверы.
От больших „ .- ‚ "”‘ .… …- машин мини-ЭВМ

отличаются уменьшенными
размерами, меньшей производитель-

ностью и стоимостью.Они используютсякрупными предпри—

ятиями и научнымиучреждениямидля управления производст-
венными процессами. Для организации работы с мини—ЭВМ

требуется специальныйвычислительный центр.

Микро—ЭВМнаходят применениев крупных вычислительных

Центрах для таких задач, как предварительная подготовка дан—

ных. Для обслуживаниятакого компьютера достаточнонеболь-

шой лаборатории.
, Классификацияпо уровню специализациина универсальные и

специализированные‚ предназначенныедля решения конкрет—

ных задач. На базе универсальныхкомпьютеров можнособирать

вычислительныесистемыпроизвольного состава: один и тот же

ПК можно использовать для работыс
текстами, музыкой,графи—

КОЙ‚ фото- и видеоматериалами.
К специализированнымкомпьютерам относятся бортовые

компьютеры
автомобилей,самолетов,судов и космическихап—

паратов. ‘
'-

Классификацияпо типоразмерам: настольные
(сіезКіор),пор—

тативные(посеЬоою,карманные
(записныекнижки) (Раптор).
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Классификацияпо совместимости:различают по аппаратнойплатформе,

например ШМ РС и Арр1е Масіптозп. Существуют
другие виды совместимости:по уровню операционной системы,

программная совместимость и совместимостьна уровне данных.
Базовая аппаратнаяконфигурациякомпьютера.Составвычис—

лительной системы называется конфигурацией. Аппаратные и
программные средства вычислительной техники принято рас—
сматриватьотдельно.

По способурасположения устройствотносительноцентраль-ного процессорного устройства(ЦПУ)
различают внутренние и

внешние устройства.Внешними, как правило, являются боль-
шинствоустройствввода—выводаданных (их также называютпе—
риферийными устройствами)и некоторые устройства, предна-значенныедля длительного хранения данных. Внутренниеуст—
ройстванаходятсяв системном блоке компьютера.

Согласование между отдельными узлами и блоками выпол-
няют с помощью переходных аппаратно-логическихустройств,
называемых аппаратными интерфейсами. Стандартына аппарат-ные интерфейсы чв вычислительной технике называют протоко-лами. Протокол — это совокупность техническихусловий, кото—
рые должные быть обеспечены разработчикамиустройств ДЛЯ
успешногосогласованияих работы с другимиустройствами.

Системный блок. Представляетсобой основной узел, внутри
которогоустановлены наиболее важныекомпоненты. Устройст—ва, находящиесявнутри системного блока, называютсявнутрен-ними, а подключаемыек нему снаружи —— внешними.

По внешнему виду системные блоки различаются формой
КОРПУСЗЕ горизонтальные (сіезКіор) и вертикальные (полнораз-
мерный Ьів сои/ег), тісіі тои/ег, тіпі тои/ег.Среди корпусов, имею-щих горизонтальное исполнение, выделяют плоские и особо
плоские (зііт). В зависимостиот габаритов системногоблока В
нем может быть расположено различное количествовнутреннихустроиств.

Монитор. Это устройство визуального представления данныхИ главное УСТРОЙСТВОВЫВОда.Существуют мониторы двух основ-ных типов: на базе электронно—лучевой трубки (ЭЛТ) и плоские
жидкокристаллические (ЖК).

Важнейшие параметрымонитора: размер и шаг маски экра-на, максимальная частота регенерации изображения, класс за-
щиты. Размермонитораизмеряется по диагонали кинескопа: 15,
17,19, 20, 21 дюйм.
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На экране ЖК—монитораизображение образуется в результа-

те прохождения белого света лампы подсветки через
ячейки,

прозрачность которых зависит от приложенного напряжения.
Элементарная триадасостоитиз трех ячеек зеленого, красного,

синего цветаи соответствует 1 пикселюэкрана. Размермонито—

ра и разрешение экрана однозначно определяют размер такой

триадыи тем самым зернистость изображения.
Изображениена экране ЭЛТ-монитораполучается в резуль-

тате облучениялюминофорногопокрытия остронаправленным
пучком

электронов, разогнанных в вакуумной колбе. Для полу-
чения цветного изображения люминофорное покрытие имеет

точки или полоскитрех
типов, святящиесякрасным, зеленым и

синим цветом.Для того чтобы на экране все три луча сходились

строго в однуточку и изображение было четким, передлюмино-

фором ставят маску —- панель с регулярно расположеннымиот—

верстиями или щелями. Чем меньше шаг между отверстиями
или щелями(шаг маски), тем четче и точнее полученноеизобра—

жение (О‚25——О,27мм).

Частота регенерации
(обновления) изображенияили частота

кадров
показывает, сколько раз в течение секунды на мониторе

полностьюменяется «картинка»: минимальная—— 75 Гц, норма-

тивная — 85, комфортная — более 100 Гц. У РКК—мониторовизо—

бражение более
инерционное,так что мерцаниеподавляетсяав-

томатически.Для них частотаобновленияв 75 Гц уже считается

комфортной.
Класс защиты монитора определяется

стандартом, которому

соответствуетмониторс точки зрениятребований техники безо-

пасности.Так, стандартТСО—99установилсамыежесткие нормы

по параметрам,определяющим качество изображения
(яркость,

контрастность, мерцание,антибликовыесвойства
покрытия).

_Клавиатура. Стандартная клавиатура имеет более 100 кла-
виш, функциональнораспределенныхпо группам: алфавит-

жебные клавишии клавишиуправлениякурсором.Специальные

клавиатуры предназначены для повышения эффективностипро—

цесса ввода данных за счет изменения формы
клавиатуры,

рас—

кладки ее клавиш или метода поцключенияк системному блоку
(проводногои беспроводного с использованиеминфракрасного
Луча). Клавиатуры,имеющие специальную

форму,рассчитанную
С учетом требований

эргономики, называют эргономичными“.
В настоящеевремя существуют клавиатурыс оптимизированнои
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раскладкой клавиш (клавиатуры Дворака), но работе на них
нужно учиться специально.

стройства командного управления. Мышь — устройство
управления манипуляторного типа. Она нуждается в поддержке
специальнойсистемной программы —— драйвера мыши. Кроме
обычной мыши существуют другие манипуляторы,например:трекболы, пенмаусы,инфракрасныемыши.

В 1967 г. Д. Энгельбартполучил патентна «Индикаторкоор-
динат Х—Удля системы вывода изображений»,сейчас хорошо
известный как манипулятор типа «мышь». Первая мышь ката-
лась на двух колесиках,

которые были связаныс осями перемен-
ных резисторов.Перемещениетакоймыши было прямопропор-
ционально изменениюсопротивления переменных резисторов.

Трекбол в отличиеот мыши устанавливается стационарно,и
его шарикприводится в движение ладонью руки. Преимущество
трекбола состоит в том, что он не нуждается в гладкой рабочейповерхности,

поэтому трекболынашли широкое применение в

портативныхперсональных компьютерах.
портативных компьютерахвместо трекболовиспользуются

тачпады — сенсорные пластины,
реагирующие на движение

пальца пользователя по поверхности. Удар пальцем по поверх—
ности тачпада воспринимается как нажатие кнопки. Недоста—
ток — невысокаяточность.

Пенмаус представляет собой аналог шариковой авторучки,
на конце которой вместо пишущего установлен узел,

регистри—
рующий величину перемещения.Инфракраснаямышь отличает-
ся от обычной наличием устройствабеспроводной связи с сис-
темным блоком.

Для компьютерныхигр в некоторыхспециализированныхими—
таторах применяются манипуляторы рычажно—нажимноготипа ——

джойстики и аналогичные им джойпады, геймпады и штурваль-
но-педальныеустройства,

которыеподключаютсяк специальномупорту,
имеющемусяна звуковой карте, или к порту НББ.

Устройствасистемного блока

Материнская плата. Материнская (системная) плата —- самая
большаяпечатная плата, на которой находятсяразъем централь-ного процессора,

разъемы оперативнойпамяти, слоты, чипсет
и т. д. Параметры,

характеризующие материнскуюплату:. форм-фактор;
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чипсет;
числослотов для платрасширения;
числоразъемов для памяти;
наличие средств мониторинга;
наличие дополнительныхконтроллеровдля подключения
дополнительныхустройств;
наличие широкого диапазона

питания,что позволяет изме—

нять конфигурациюПК.
На материнской плате размещаются:

процессор —— основная микросхема, выполняющая боль—

шинство математических и логическихопераций;
микропроцессорный комплект (чипсет) —— набор микро—
схем, управляющих работой внутреннихустройств компь—

ютера и определяющих основные функциональныевоз-

можностиматеринскойплаты;
шины — наборыпроводников,по которым происходит06—

мен сигналами между внутренними устройствами компью—

тера;
оперативнаяпамять (ОЗУ) предназначенадля временного

хранения
данных, когда включен компьютер;

. постоянное запоминающееустройство
(ПЗУ) —— микросхе—

ма для длительногохранения
данных, в том числе когда

компьютервыключен;
. разъемы для подключения дополнительных устройств

(слоты).
Чипсет. Чипсет —— это микросхема, имеющая обычно вид

прямоугольникас выводами по бокам; набор
чипов, включаю-

щий мосты (устройства для соединения
шин), контроллеры,так-

товый генератор, делителии т. д.

Процессор. Это устройство, выполняющее вычислительные

И/или логические операции над данными. В зависимости от

функциональногоназначения различают центральныйпроцес-
сор, арифметический

процессор, буферный
процессор,процес—

СОр
данных, процессор баз

данных, текстовый процессор,про—

цессор
ввода-вывода, интерфейсный

процессор,лингвистиче-
ский процессор, сетевойпроцессор, процессор передачи

данных,

терминальный
процессор, специализированныйпроцессор и др.

ПРоцессор — основнаямикросхема
компьютера,в которой про—

изводятсявсе вычисления. Конструктивнопроцессор состоит из
ячеек, в которых данные могут не только храниться,но и изме—

няться. Внутренниеячейки процессораназываютрегистрами.
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В основе работы процессора лежит тактовыйпринцип, ис-

полнение каждой команды занимаетопределенное количество
тактов. Чем выше частотатактов, тем больше команд процессор
может исполнить в единицу времени, тем выше его производи-
тельность.

Основныепараметрыпроцессора:
. рабочее напряжение,

которое обеспечивает материнская
плата;

. разрядность,
которая показывает,сколько бит данных про-

цессор может принятьи обработать за один раз (такт);
. рабочая тактоваячастота;
. коэффициентвнутреннего умножениятактовойчастоты;. размеркэш—памяти.

Устройствахранения данных
Жесткий диск

НШ). Это основноеустройство для долговре-
менного хранениябольшихобъемов данных и программ. Пред-
ставляет собой группу соосныхдисков, имеющих магнитное по—
крытиеи вращающихся с высокойскоростью. К основным пара-
метрамжесткогодиска относятся емкость,

производительностьи
среднее время доступа. Определяющийинтервал времени,необ-
ходимый для поиска нужных данных,зависит от скоростивра-
щениядиска.

Дисководгибких дисков РШ).
Это устройстводля использо—

вания гибкихдисковразмером3,5 дюйма (выпускают с 1980
г.),

емкостью 1440 Кб.
Дискшюдкомпакт-дисковСВ-ВОМ (СотрастПівК-Веасі-ОпіуМетогу).Это постоянное запоминающее устройство на основе

компакт-диска. Принципдействиясостоитв считывании число-
вых данных с помощью лазерного луча,

отражающегося от по-
верхности диска.

Накопителина СЪЕМНЫХ магнитныхдисках
ШР-драйвер. Предназначендля использования дисковемко-

стью от 100, 250, 750 Мб и выше. Выпускаются компанией
1оте3а во внутреннем исполнении (подключаетсяк контроллеружестких дисков материнской платы) и внешнем исполнении(подключается к стандартному параллельному порту, что нега—
тивно сказывается на скорости обмена данными). Основной не—
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достаток 21Р—накопителей— отсутствие их совместимостисо

стандартнымигибкими дисками формата
3,5 дюйма. Такой со—

вместимостьюобладают устройства НіРБ компании Зону, как
специальные носители емкостью 200 Мб, так и обычные гибкие
диски, но имеютповышеннуюстоимость.

НакопителиЛАЪ. Выпускаютсякомпанией 10те3а, по своим

характеристикамприближаются к жесткимдискам, но в отличие

от них являются сменными. В зависимостиот моделинакопите-
ля можно разместить 1 или 2 Гб данных.

,

Стримеры.Это накопители на магнитнойленте для считыва—

ния информации с жесткого диска на магнитнуюленту аудио-
или видеомагнитофона.К недостаткам стримеровотносятмалую

производительностьи низкую надежность. Емкость магнитных
кассет (картриджей)для стримеров достигает нескольких десят—

ков гигабайт.
Флэш-диски. Это современныеустройствахраненияданных

на основе энергонезависимойфлэш-памяти. Устройствоимеет

минимальные размеры и допускаетгорячееподключение в разъ-
ем ПЗВ, после чего распознаетсякак жесткий диск, причем не

Требуетустановкидрайвера.Объем флэш-дисковможет состав-

лять от 32 Мб до 1
Гб, их распространение сдерживает относи—

тельновысокаяцена].
ОперативнаяпаМять (КАМ —— КапоотАссезз Метогу, память

с произвольным
доступом). Размещаетсяна материнской плате

и имеет вид специальных небольшихплат (модулей), вставляе-

мых в специальные слоты.
МикросхемаПЗУ и система В105. В момент включения ком-

пьютера в его оперативнойпамяти (ОП) нет ни данных, ни про-
грамм, посколькуоперативнаяпамять не можетничего хранить
без подзарядкиячеек более сотых долей

секунды,но процессору

Нужны
команды, в том числе и в первый момент после включе-

ния. Сразу после включенияна адреснойшине процессора вы—

ставляется стартовый
адрес, который указывает на ПЗУ. Ком-

плект программ, находящихсяв
ПЗУ, образует базовую систему

ввода—вывода8105 (Вазіс 1прщ Ощрщ
Буэ‘сет),основное назна-

чение которой —— проверитьсостав и работоспособностькомпь-
Ютерной системы и обеспечитьвзаимодействиес

клавиатурои,

монитором, жестким диском и дисководами. Микросхема ПЗУ

Способнадлительноевремя хранить
информацию, даже когда

‘ См.: Информатика. Базовыйкурс.
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компьютер выключен.Программы, находящиесяна ПЗУ, назы-вают «защитыми» —— их записывают туда на этапе изготовления
микросхемы. Программы, входящиев В1О$‚ позволяютнаблю—
дать диагностическиесообщения,

сопровождающие запускком-
пьютера.

Энергонезависимая память СМОБ.Специальнодля того, что-бы хранить информацию об оборудованииконкретногокомпью-тера, на материнской плате имеется микросхема энергонезави-симой памяти, называемаяСМОБ. От оперативной памяти онаотличается тем, что ее содержимоене стирается во время вы-ключениякомпьютера,а от ПЗУ —— тем, что данные в нее можнозаносить и изменять с помощьюпрограммы Зетир, в соответст—вии с тем, какое оборудование входит в состав системы. Эта
микросхема постоянно подпитываетсяот небольшойбатарейки‚расположенной на материнскойплате,

зарядакоторой хватает нато, чтобы микросхема не теряладанные, даже если компьютерне будут включать несколько лет.
В микросхеме СМОЗ хранятся данные о гибких и жесткихдисках, о процессоре,о некоторыхдругих устройствахматерин—ской платы. Тот факт, что компьютер четко отслеживаетвремяи

календарь (даже в выключенномсостоянии),тоже связан с тем,
что показания системных часов постоянно хранятся (и изменя—ются) в СМОБ.

Таким образом, программы,записанныев В1О$‚ считывают

диску, а в случае необходимости — к гибкому,и передатьуправ—ление тем программам,
которыетам записаны.

Вилеокарта (вилеоадаптер).
Совместно с монитором ВИД601карта образует видеосистему ПК. За время развития ПК про-изошло ВЫделение всех операций, связанныхс управлением эк-раном, в отдельный блок,

получивший название видеоадаптера,
которыйвзял на себя функции видеоконтроллера,

видеопроцес-сора и видеопамяти.

з
стандартного ряда значений (640

›‹ 480, 800 ›‹ 600, 1024 х 768,
1152 х 864, 1280х 1024точеки т.д.).
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Разрешение экрана —— один из важнейших параметровви-

деоподсистемы. Чем выше разрешение,тем больше информа—
ции можно отобразить на экране

монитора,но тем меньше раз—

мер каждой отдельнойточки и соответственновидимый размер
элементов изображения.Для монитора любой размерности су—

ществует оптимальное разрешение
экрана, которое должен

обеспечиватьвидеоадаптер.
Цветовоеразрешение или глубина цвета определяет количе—

ство различных
оттенков, которые может принимать отдельная

точка экрана. Минимальное требованиепо глубине цвета на се—

годняшний день —— 256 цветов,хотя большинство программтре—

буют не менее 65 тыс. цветов (режим Ніей
Со1ог), наиболееком—

фортная работа достигается при глубине цвета 16,7 млн цветов
(режим Ттие Со1от). Максимально возможное цветовое разреше—

ние зависитот количестваустановленныхвидеопамяти и разре—

шения экрана.
Видеоускорение— одно из свойств видеоадаптера, состоя—

щее в том, что часть операций по построениюизображениймо—

жет проходить без выполнения математическихвычислений в

основном процессоре
компьютера,а чисто аппаратнымпутем —

за счет преобразованияданныхв микросхемахвидеоускорителя.
Различают два типа видеоускорителей —— ускорителиплоской
2В- и трехмерной30—графики. Все современные видеокарты

Обладают функциямии дву- и трехмерногоускорения.
ТВ—тюнер—— это устройстводля приемаданныхс телевизора,

видеомагнитофонана экран монитора.
Периферийныеустройства. К периферийным устройствам

компьютера относятся:
. устройства вводаданных;
- устройствавыводаданных;
. устройства хранения данных;
. устройства обмена данными.

Устройства ввода данных

К устройствамввода графическихданныхотносятся скане—

ры. Рассмотрим основныевидысканеров.
Планшетныесканеры.Предназначеныдля ввода графической

информации с прозрачного или непрозрачного листового мате-

риала. Принцип действиясостоит в том, что луч
света, отражен-
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ный от поверхности материала,

фиксируетсяспециальнымиэле-ментами, называемыми приборами с зарядовойсвязью (ПЗС).
Обычно элементы ПЗС конструктивно оформляются в виделинейки,

располагаемой по ширине исходногоматериала.Переме-щение линейкиотносительнолиста бумаги выполняетсямеханиче—ским протягиванием линейки при неподвижной установке листаили протягиванием листа при неподвижнойустановке линейки.
Основные потребительскиепараметрыпланшетныхсканеров:‘ . разрешающая способность для офисного применения600—1200с1рі’; для профессионального — 1200—3000с1рі;. производительность,

которая определяется продолжитель-ностью сканирования листа бумаги стандартногоформатаи зависит как от совершенствамеханической части устрой-ства, так и от типа интерфейса, использованногодля со-
пряженияс ПК;. динамическийдиапазон,

который определяется логариф-мом отношения яркости наиболее светлых участков к Яр-кости наиболее темных участков;. максимальныйразмер сканируемогоматериала.Ручные сканеры. У этих сканеров принцип действия такойже, как у планшетных,но они имеют небольшое разрешениеИплохое качество. Разрешающаяспособность— 150—300сірі.Барабанныесканеры. Устройствадля сканирования исходных

решение2400—5000 арі благодаря применениюне ПЗС,
& фОТО'электронных умножителей.

Сканерыформ. Устройствадля ввода со стандартныхформ,
заполненных механически или от руки, например,при переписинаселения, при обработке результатоввыборов и анализеанкетданных.

Штрих-сканеры. Для ввода данных,
закодированных в видештрих—кода(в розничнойторговойсети).

Графическиепланшеты(дигитайзеры).
Устройства для ввод?1художественнои графической информации,позволяютсоздаватьэкранные изображения привычными приемами: карандашом,

пером и кистью.Для художников,
иллюстраторов.

1
(101$

рег іпсЬ ((ірі) — количествоточек на дюйм.
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Цифровые фотокамеры.

Устройства,которые воспринимают
графическиеданные с помощью приборов с зарядовой

связью,

объединенныхв прямоугольную матрицу. Наилучшие потреби—

тельские модели имеют 2—4 млн ячеек ПЗС и соответственно
обеспечиваютразрешениедо 1600 х 1200 орі и выше. У профес—
сиональных моделейразрешение еще выше.

Устройства выводаданных

Матричныепринтеры. Данныевыводятсяна бумагу в ВИДе от—

тиска, образующегося при ударе цилиндрическихстержней
(иго—

лок) через красяшуюленту. Распространены9- и 24—игольчатые

матричныепринтеры.
Струйныепринтеры. Изображениеформируется из пятен, об-

разующихсяпри попаданиикапель красителя на бумагу. Выброс
капелькрасителяпроисходит под давлением, которое развивает—

ся в печатающейголовке за счет парообразования.Качество пе-

чати зависитот формы капли и ее размера, а также от характера
впитыванияжидкого красителя поверхностьюбумаги. К досто-
инствам струйных принтеровможно отнести относительноне—

большое количество движущихсямеханическихчастей и соот-

ветственнопростотуи надежность механическойчастиустройст—
ва, относительно низкую стоимость.

Светодиодныепринтеры. Источниксвета в этих принтерах—

линейка светодиодов. Поскольку эта линейка расположенапо

всей ширине печатаемой
страницы, отпадает необходимостьв

механизмеформирования горизонтальной разверткии вся кон-

струкцияполучается
проше, надежнее и дешевле. Типичная ве—

личина разрешения печати для светодиодных принтеровсостав—

ляет порядка 600 (ірі.

Лазерные принтеры. Обеспечиваютвысокое качество печати

И отличаютсявысокойскоростью
печати, которая измеряетсяв

страницах в минуту. К основным параметрам лазерныхпринте—

ров относятся:
- разрешающая способность;
. производительность: страницв минуту;
- формат используемойбумаги;
. объем собственнойоперативнойпамяти.

Профессиональныемодели обеспечиваютразрешениепечати

от 1800 сірі и выше, среднего класса — до 600 сірі.
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Устройстваобмена данными
Модемы. Предназначены для обмена информацией междуудаленнымикомпьютерамипо каналам связи. При этом подканалом связи понимаютфизическиелинии: проводные, оп-товолоконные,кабельные, радиочастотные, способих исполь-

от типа канала связи устройства приема—передачиподразделя-ются на радиомодемы, кабельные модемы и пр. Наиболее ши-рокое распространение получили модемы,
ориентирован-ные на подключениек коммутируемым телефонным каналамсвязи.

Цифровыеданные,
поступающие в модем из компьютера,

преобразуютсяв нем путем модуляции (по амплитуде,частоте ифазе) в соответствии с избраннымстандартом (протоколом)
И

алгоритмизациярешения задачи,
программирование. ПриВе'дем основные термины,

связанные с программным обеспече-нием.
Алгоритм — система точно сформулированныхпраВИЛ‚ опре-

ных (выходной информации)в желаемый результат (выходнУЮинформацию) за конечное число шагов.Программа (ртуат, тигіпе) — упорядоченная послеДОВа'тельностькоманд (инструкций)
компьютерадля решениязадачи-рограммирование(рюзгаттіпв)— теоретическаяи праКТИ'ческая деятельность,

связаннаяс созданием программ'.
| . ° *

“См.; ВороискииФ. С. Информатика: Новый систематизировакшыитолковыисловарь—справочник(Введение
в современныеинформаЦИОН'НЫС И ТСЛСКОММУНИКЗЦИОННЫС ТСХНОЛОГИИВ терминахИ фактах).
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П ограммное обеспечение (зо/таже) —— совокупностьпро—

грамм обработкиданных и необходимыхдля их эксплуатации
документов.

По отношениюк программномуобеспечениюкомпьютерные
пользователиделятсяна следующиегруппы:

. системныепрограммисты — занимаютсяразработкой,экс—

плуатацией и сопровождениемсистемного программного
обеспечения;

. прикладные программисты— осуществляютразработку и

отладку программ для решения различных прикладных
задач;
конечныепользователи — имеютэлементарныенавыки ра—

боты с компьютером и используемыми ими прикладными
программами;
администраторы сети — отвечают за работу вычислитель—
ных сетей;
администраторы баз данных —— обеспечиваюторганизаци—
онную поддержку базыданных.

Сопровождение программы—- поддержкаработоспособности
программы, переход на ее новые версии, внесение

изменений,

исправлениеошибоки т. д.
Утилитарныепрограммы

(«программыдля себя») предназна-
чены для удовлетворения нужд их разработчиков.Чаще всего та—

кие программы исполняютроль отладочныхприложений,явля-
ются программами решения

задач, не предназначенных для ши—

рокогораспространения.
Программныепродукты

(изделия)предназначены для удовле-
творения потребностей

пользователей, широкого распростране-
ния и продажи.

В настоящеевремя существуюти другие вариантылегально—

ГО распространенияпрограммных
продуктов, которые появились

С использованиемглобальныхтелекоммуникаций:
. [гееигаге —— бесплатные свободно распространяемыепро-

граммы, поддерживаются
пользователем, который право—

мочен вноситьв них необходимыеизменения;
. зпагеиіаге _- некоммерческие

(условно-бесплатные) про-
граммы, которые могут

использоваться,как правило, бес—

платно.
РЯД производителейиспользует ОЕМ—программы

(Огізіпаі

ЕЧиіртет Мапит’асшгег),т. е. встроенные
программы, устанав-

 



_
88 Глава 3. Информационныетехнологии 
ливаемые на компьютерыили поставляемыевместе с компьюте-
рами.

Программный пр0дукт должен быть соответствующимобра—зом подготовленк эксплуатации (отлажен),
содержатьнеобходи-мую техническуюдокументацию,

предоставлятьсервис и гаран-тию надежной работыпрограммы, иметьтоварный знак изгото—вителя, а также код государственнойрегистрации.
Классификация программного обеспечения. Можно выделитьтри класса программного обеспечения:. системноепрограммноеобеспечение;. пакетыприкладныхпрограмм (прикладноеПО);
. инструментарий технологии программирования(инстру-

ментальныесредствадля разработкиПО).
СистемноеПО направлено:. на созданиеоперационной среды функционированиядру-гих программ;

обеспечениенадежной и эффективной работысамого ком—
пьютераи вычислительнойсети;
проведениедиагностики и профилактикиаппаратурыком—
пьютераи вычислительныхсетей;
выполнениевспомогательныхтехнологическихпроцессов(копирование, архивация,

восстановление файлов про-грамм и БД и т. п.).
СистемноеПО (БузгетЗоГш/аге)— совокупность программ ипрограммных комплексовДля обеспеченияработыкомпьютера Ивычислительных сетей.
ПрикладноеПО служит программныминструментариемреше-ния функциональных задач и являетсясамым многочисленнымклассомпрограммногообеспечения. В данныйкласс входят про—граммные продукты,

выполняющиеобработкуинформации раз-личныхпредметныхобластей.Таким образом,
прикладноеПО —комплексвзаимосвязанныхпрограммдля решениязадачопреде-ленногокласса предметной области.

Инструментарийтехнологии программированияобеспечива-ет процесс разработки программ и включает специализирован—ное ПО — инструментальноесредстворазработки. Программное
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В составе системногопрограммногообеспеченияможно вы—

делить две составляющие: базовое и сервисное программное
обеспечение.

Базовое ПО — минимальный набор программных
средств,

обеспечивающихработу компьютера. Сервисное ПО —— програм-
мы и программные

комплексы, которые расширяют возможно—
сти базового ПО и организуют более удобную среду работы
пользователя.

В базовое ПО входят:операционная
система, операционные

оболочки (текстовые, графические), сетевая операционнаясис—

тема.
Компьютер выполняет действия в соответствии с предписа—

ниями программы,созданной на одном из языков программи—
рования. При работе пользователя на компьютере часто возни-
кает необходимость осуществлятьоперации с прикладной про—

граммой в целом, организовать работу внешних устройств,

проверить работу различных
блоков, скопировать информацию

и т. д. Эти операции используются для работы с любой про—

граммой. Поэтому целесообразно из всего многообразияопера-
ций, выполняемыхкомпьютером,выделитьтиповые и реализо—
вать их с помощью специализированных

программ, которые
Следует принять в качестве стандартных

средств, поставляемых
вместе с аппаратной частью. Программы, организующиеработу
устройстви не связанные со спецификой решаемой

задачи, во-
шли в состав комплекса программ, названного операционной
системой.

Операционнаясистема (0С) — совокупность программных
средств, обеспечивающаяуправление аппаратной частьюкомпь—

ютера и прикладными
программами,а также их взаимодействи-

ем между собой и пользователем.
Операционная система образует автономную

среду, не свя-

занную ни с одним из языков программирования.Любая при-
кладная программа связана с операционнойсистемой и может

эксплуатироватьсятолько на компьютерах, где имеется анало-
гичная системная среда.

Программа, созданная в среде одной

операционной
системы, не функционируетв среде

другой, если

В ней не обеспеченавозможностьконвертации
(преобразования)

программ.
Для работы с ОС необходимоовладетьязыкомэтой среды —

совокупностью
команд, структуракоторых определяется синтак—

сисом данного языка.
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Операционная системавыполняетследующиефункции:. управление работой каждого блока ПО и их взаимодейст-

вием;
. управление выполнениемпрограмм;. организацияхранения информации во внешнейпамяти;. взаимодействие пользователя с компьютером (поддержка

интерфейсапользователя).
ОбычноОС хранится на жесткомдиске, а при его отсутствии

выделяетсяспециальныйгибкийдиск, который называется сис-
темнымдиском. При включениикомпьютераОС автоматически
загружаетсяс диска в оперативнуюпамятьи занимаетв ней оп-
ределенное место. Операционная система создаетсяне для от-
дельноймоделикомпьютера, а для серии компьютеров,в струк-
туру которых заложена определеннаяконцепция,

развиваемаяво
всех последующихмоделях.

Операционныесистемыдля ПК делятся:. на одно- и многозадачные(в зависимости от числа парал-лельного выполнения прикладныхпроцессов);
одно- и многопользовательские(в зависимостиот числапользователей,

одновременноработающихс ОС);
непереносимые и переносимые на другие типы компью-
теров;

. несетевыеи сетевые,
обеспечивающиеработу в ВС ЭВМ.

Операционные системы, как правило,
сравнивают по сле-

дующим критериям:
. управление памятью (максимальный

объем адресуемогопространства, техническиепоказатели использованияпа-,

. функциональные возможностивспомогательныхпрограмм(утилиты)в составеОС;. наличиекомпрессии магнитныхдисков;. возможность архивированияфайлов;. поддержка многозадачногорежима работы;. наличие качественной документации;. условия и сложностьпроцесса инсталляции.В настоящее время наиболее распространеннымиОС дЛЯперсональных компьютеровявляются:. \Уіпаошз МТ (Місгозой);
. \Міпаошз95, \\ііпооууз98 (Місгозой);
. Ппіх, в том числе Ыпіх\№агеРегзопаіЕаігіоп (Мои/е…;
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. МЗ 1305 (Містозоіі);
. 05/2 (!ВМ)1.
Виды операционных-систем.Операционная система представ—

ляет собой комплекс системных и служебных программных
средств. Она опирается на базовое программное обеспечение
компьютера, входящее в его систему

ВЮЗ, с другой стороны,

является опоройдля программногообеспеченияболее высокого
уровня —— прикладныхи большинствасистемных.

Существует нескольковидов интерфейсов, обеспечивающих
диалогпользователяс компьютернойсистемой:

. между пользователеми программно-аппаратными средст—

вами компьютера(интерфейспользователя);

. между программными аппаратнымобеспечением(аппа—

ратно—программный
интерфейс);

. между разными видами программного обеспечения (про—

граммныйинтерфейс).

ОперационнаясистемаМБ БОБ. Это неграфическая
ОС, реа-

лизующая интерфейскомандной строки. Была разработана фир—

мой Місгозой в 1981 г. в текстовом режиме и предусматривала
ввод команд в ВИДе текста в командной строке, что вызывалоза—

ТРУДненияу пользователей.Многочисленные
приложения, соз-

данные в системе МЗ ВОЗ (ВОЗ—приложения), имеютразнород—

ный интерфейс без каких—либо
стандартов, и использование ка-

ЖДОЙ ВОЗ—программы или приложения требуетот пользователя

первоначального
(иногда непростого)освоения приемовработы

с этой программой.
Операционнаясистема05/2.

Многозадачная, однопользова—
тельская,высоконадежнаяоперационная

система,
разработанная

фирмой [ВМ. Она обеспечивает следующие функции:
° ПОддержкукак текстового, так и графическогоинтерфейса

пользователя;
одновременнуюобработкунесколькихприложений;
многопоточнуюобработку несколькихзадач одного прило-

жения;
32-разрядную обработкуданных;

. сжатиеданных при записи на магнитныедиски;
° защиту памяти.

\' См.: ПершиковВ. И. Толковый словарь по информатике
В- И- Першиков, В. М. Савинков.М.: Финансы и

статистика,2002.
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Операционная система Моуеп ЫеіУУаге. Обеспечивает под-ключение до 1000 рабочих станцийс операционнымисистема-ми М5 1305, \’Уіпоошз, 05/2, Ппіх и Масітозй. Предусмотренаработа с несколькими серверамив одной сети. Эта ОС обеспе-чивает высокийуровень защитыданных в сети. Файловая служ-ба —— одна из наиболее эффективных и надежных систем хране-ния данных. В ней реализован ряд функций,

отсутствующихв
другихсистемах,

Операционная система “’ішіоиз 98, 2000, \’Уіпсіошз МТ (№№ТесЬпоіоеу).Эта графическая полностью 32—разряднаясетевая
операционная система разрабатывалась фирмой Місгозой. Мо-жет использоватьдве файловыесистемы:. РАТ _ файловую систему МЗ БОБ с кластерамиразмером32 Кбайт;. МТБЭ (МТ Рай Зузгет) — надежнуюи безопаснуюфайло-вую систему,

котораяспособнапредоставлятьбыстрый дос—туп к информации на носителях большойемкости. Размеркластеровв файловой системеМТРБ (от 512 до 4096 байт)
может устанавливатьсяпользователемпри форматированиидиска. Система ЫТРЗ имеет функции проверки целостно-сти и автоматическоговосстановленияданныхпослесбоев.
Использование файловойсистемы ЫТРЗ позволяет обеспе-чить высокийуровень безопасностии защиты данных, так' как она следитза санкционированнымдоступом к катало—гам и файлам и разграничиваетуровнидоступа к файлампутем установкиспециальныхфайловыхатрибутов.Операционная система “’іпаоизМТ. Эксплуатируется на мош-ных ПК,

применяемых в крупных фирмах и организациях,гдена одном компьютере работает большоеколичество пользовате-лей,
& также для обслуживания мощных баз данных. Системаобеспечивает:

. многопользовательскийрежим;выполнение функций сервера локальной компьютернойсети И ВОЗМОЖНОСТЬкаждой абонентской системы в сетибыть сервером или клиентом;
многозадачность и многопоточность обработкиданных;адресацию внутренней и внешней памяти большого раз-мера;

° поддержку мультипроцессорнойобработки и Т. д.Операционная система Ппіх (Шпір11ехес1 [пГогтаііоп апсіСотрипіпз 5узгет). Создана в корпорацииВе11 ЬаЬз в 1971 г.
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Д. Ритчи и К. Томпсоном, авторами и разработчиками языка

программированияС. В настоящее время ОС Ппіх имеет много

модификаций
и, по мнению

пользователей, является самой

удачной операционнойсистемойза всю историю развитияком-
пьютерной техники. Операционнаясистема Шпіх —— это мощней-
шая 32- или 64—разрядная многозадачнаявысокопроизводитель—
ная и высоконадежнаясетеваяОС. РазличныемодификацииОС
Нпіх могут иметьразличные файловые

системы, например
МРЗ,

Ппіх Буз’сет ВБВ. Однако все эти вариантыполностью совмес-

тимы между собой. Для процессоров “№1 86 наибольшее рас—

пространениеполучили два класса операционнойсистемы Ппіх:
Нпіх Буз‘гет \] (версии 501агі$ 2.х и др.) и Ппіх ВБВ (версии Ргее

ВБВ и др.).

Операционнаясистема Нпіх — открытая
система, ее компо-

нентыдоступны в исходныхкодах любого пользователя.К тому

же некоторые
версии, например Ргее ВБВ,

распространяются
бесплатноофициальным путем. Не случайно в военных и прави—

тельственныхучреждениях для работы с информацией государ-
ственной важности всегдаиспользуют системы Ппіх.

Операционнаясистема Нпіх получила распространение для
суперкомпьютеров, профессиональных

ПК, рабочих
станций,

а также используется в самом популярномууеЬ-сервере
АрасЬе,

с помощью которого организовано более 30 % всех серверов

мира.
Операционнаясистема Ьіпцх. Это операционная система для

ПК и рабочих
станций,отличающаясяналичием полнофункцио—

нальногографического пользовательского
интерфейса, подобно-

го \Уіпсіоууз Масітозп. Операционнуюсистему Ьіпих разработал

Л. Тровальдсв начале 1990—хгг. при участииряда программистов
из разных стран мира. Операционная система Ьіпих выполняет

многие из функций,характерныхдля
Ппіх, Масіпіозй,\\ііпсіошзи

\УіпсіоуузМТ. Однако эта операционнаясистемаотличаетсяосо-

бой мощностьюи гибкостью.
Операционная системаЬіпих представляет собой версиюОС

Нпіх для ПК, которая десятилетиямииспользуетсяна мэйн—
фреймах, мини-ЭВМи сегодня является основой для рабочих

станций.Обладаетразвитымисетевымисредствами, в том числе

для работы в Интернете, интрасетях,сетях \Уіпсіошз и Арр1еТа1к.

Операционная система Ьіпих не относится к числу коммерче-
ских, распространяетсябесплатнопо так называемойОбщедос—

тупной лицензии Фонда бесплатного программного обеспече—



94
 

Глава 3. Информационныетехнологии 
ния,

которая составленатаким образом,что ОС Ьіпых остается
бесплатной и в то же время стандартизированной системой. Су—
ществуеттолькоодна официальнаяверсия ОС Ьіпих.

Контрольныевопросы

ФИА…”—

\]

ОО

. Что относится к аппаратно—техническомуобеспечениюАИС?
Перечислитепоколения ЭВМ.
Назовите классификации компьютеров.
ПеречислитекатегорииПК согласно международнойсертификации.
Назовите основные виды ОС.
Перечислитеважнейшие компоненты современныхинформационныхтехнологий. `

. Перечислите основныенаправления развитияинформационных техно-
ПОГИИ.

. Что такоеинформационная технология.?



Гпава 4
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИдЕЛОПРОИЗВОдСТВА
И дОКУМЕНТООБОРОТА

Массовоеиспользованиесовременнойкомпьютерной и теле—

коммуникационной техники привело к возникновению новых
способовобработки

информации,разработкепрогрессивныхин-
формационных

технологий,что позволилосократитьтрудозатра—
ты при подготовкеразличныхдокументов.На сегодняшнийдень

практическистандартомстала обработка необходимыхдокумен-
тов с помощью интегрированного пакета Містозой ОГйсе под

управлением операционной системы
\Мпооууз, позволяющегов

значительнойстепениавтоматизироватьработу пользователя.

Система автоматизациидокументооборота
(система элек—

ТРонного документооборота) —— „…
^ „……„…::

система, обеспечивающаяпроцесс
создания, управления досту—

пом и распространениемэлектронныхдокументовв компьютер—
ных сетях, а такжеобеспечивающаяконтроль над потоками доку-
ментов в организации.Это новое поколениесистем управления
Предприятием,в которых основные объекты автоматизации _
документы и бизнес—процессы, представляющиесобой как дви-

жение документов,так и их обработку.
Документооборот —— комплекс работ с документами:

прием,

Регистрация, рассылка,контроль за
исполнением,

формирова—

единый механизмпо работе с документами,представленными в

элеКтронном
виде, с реализацией концепции«безбумажногоде-

Лопроизводства».Электронныйдокумент
(ЭД) ——

документ, соз-

данный с помощью средств компьютерной обработки информа-
ции, ПОдписанныйэлектроннойцифровойподписьюи сохра—
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ненный на машинномносителев виле файла соответствующего
формата. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) —— аналогсоб-
ственноручной подписи— средство защиты информации,обес-
печивающеевозможностьконтроля за целостностью и подтвер-
ждением подлинности электронных документов. '

Основные принципыэлектронного документооборота:
однократная регистрациядокумента;
возможностьпараллельного выполненияразличныхопера—
ций с целью сокращения времени движениядокументов и
повышенияоперативностиих исполнения;
непрерывностьдвижения документа;
единая база документнойинформации для централизован-ного хранения документов и исключения возможности
дублирования документов;
эффективно организованная система поиска документа;
развитая система отчетности по различнымстатусам и ат-
рибутам документов,

позволяющая контролироватьдвиже-`ние документов по процессам документооборота.
Наиболее распространенныесистемы электронного доку-

ментооборота:
система электронного Документооборота и автоматизации
делопроизводстваЕВФРАТ(шшшеуГгаъш);
система электронного документооборотаи автоматизации
делопроизводстваЬапВосз (Ьтгр://№.1апс10сз.ги);
система электронного документооборота и управлениявзаимодействиемБШЕСТЫМ;
система автоматизациидокументооборота ВосвУізіоп;
система электронного документооборота СотрапуМРАііа(№.1тепгивттц);
система электронного документооборота БОСС—РеферСНТ(штилЬовз-геіегетти);
система электронного документооборота 151ВА ВМ5(№.1згсіаЬу);
система электронного документооборота«Управление де-лами» (№.ргос1исів.1‹іт.ги/и‹1/);
система электронного документооборота ]ВосРіои/(№.21гуапти);
система документооборота и автоматизациибизнеса61013115
РгоГеззюпаі (шут/еівти);
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автоматизированнаясистема электронного документообо—

рота и управления бизнес—процессами «ДокМенеджер+
ВРМБ»;
система электронногодокументооборотаи управления биз-

нес-процессамиБосРоіт (№.уіа6ик.пег);
система электронного документооборота 1пТЕАМ:ДОС
(№.рооі.1‹іеу.ца);

. пакет прикладныхсистем для построениясистем электрон-
ного документооборота«Канцлер»

(№№.Капс1егру);

. система 1С (№№/Асти);
система электронного документооборота и управления
конструкторскими данными Т—РЬЕХ ВОСз (тгр://
учтут/‚Шехти/ргосіпстз/(іосзд; '

система электронного документооборотаЭффект-Офис
(№.еГГесюГйсесот);

. система электронного
документооборота, автоматизации

бизнес-процессов
(ВРМ) и интеграции приложений

(ЕА1)

ЛЕТОГРАФ;
система электронного

документооборота, автоматизации

бизнес—процессов
(ВРМ) и интеграции приложений

(ЕА1)

НПЦ ИНТЕЛКОМ;
. «Электроннаяканцелярия 1315:с1а55»

(НТЦ ИРМ) и др.

В настоящеевремянаблюдается рост требований к автомати-

зации деловыхпроцессов. И если когда-то ставиласьзадача ав—

томатизации отдельных участков работы
подразделений,что

привело к наличию большого количестваразрозненных про—

граммныхпродуктов, то теперь основной вопрос —— организация
комплексной системы оперативного управления. Именно этот

ПОДХОДпозволяет наиболееэффективнорешитьзадачуавтомати—

зации.
Документы—— это основныеинформационныересурсы лю—

бой организации, работас ними требуетправильной постановки.

документыобеспечиваютинформационную поддержку ПРИНЯ-

тия управленческих решений на всех уровнях и сопровождают

все бизнес-процессы.Документооборот
—— это непрерывныйпро—

ЦССС движения документов, объективно отражающим деятель—

ностьорганизациии позволяющийоперативно ею управлять.

фективный документооборот
— обязательная составляю-

щая Эффективного управления. Документооборотисключитель—

но важендля правильной организации финансового и управлен-

ческогоучета.
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Системы электронногодокументооборотаформируют но-
вое поколение систем автоматизациипредприятий. Основные
объекты автоматизациив таких системах —— документы (в са-
мом широком их понимании, от обычных бумажныхдо элек-
тронных любого формата и структуры) и бизнес-процессы,
представляющиекак движениедокументов,так и их обработ—ку. Данный подход к автоматизации предприятий_ одновре—менно и конструктивный и универсальный, обеспечивающий
автоматизациюдокументооборотаи всех бизнес—процессов
предприятия в рамкахединой концепции и единого программ—ного инструментария.

Конечных приложений автоматизации документооборотаможно насчитать огромное количество.Вотнесколькопримеров:. регистрация корреспонденции(входящие, исходящие);
электронныйархив документов;
согласование и утверждение
тельной документации;
контроль за исполнениемдокументов и поручений;
автоматизациядоговорногопроцесса;
библиотека регламентовуправленческих процедур;оформлениекомандировок;
организация внутреннего информационного портала пред-приятияи его подразделений;. системаконтроляза выполнением должностныхинструкций-В электронном офисе специалистокружен разными средст-вами информатизации,

обладающими новыми возможностями.
Интерактивный телевизор (телекомпьютер)позволяетвыбираТЬнужныепрограммы и информациюиз потоков, идущихпо раз-личным каналам связи. Использованиемультимедийных средСТВкомпьютерадает возможность отображать на экране не толькотекст, но и графику,

вилеоизображение‚применять звуковыекомпьютерныевозможности. Новым этапом техническогоПРО”гресса стало появлениекарманных компьютеров,
реализовавшихвозможностьсопряжения с обычными, настольными компьюте-рами.

Компьютерв сети становитсясредством организациикол-лективной(групповой) работы, дающимвозможность группово-го взаимодействия,в том числе и для дистанционно распреде’ленных партнеров.
Офис можно определитькак управляющую систему, котораяв отличие от производственнойсистемы занимается не непо-

 « д [ 7
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средственно

производством, а его рациональным управлением
на основе сбора, анализаи обработки информации и создания

предпосылокдля принятияуправленческогорешения.
лавное условие повышения эффективности управления —

ма данных изменяет характер деятельностичеловека во всех 06-

ластях жизни: работав электронномофисе становитсядинамич-
ной, творческой и интеллектуальной. Развитие информацион—
ных технологийи аппаратно—программногообеспечениясоздало

условияэволюционного информационногонасыщения рабочих

мест в офисе.
Информатизация обеспечиваетинтеграцию профессиональ—

ной и информационной
деятельности,коренноеизменениепро—

фессионального стиля работы. Развитие возможностей инфор-

матизации создает материальную базу для новых преобразова-
ний производственных

отношений, определяя экономический

перехоцот традиционныхспособов производствак автоматизи-

рованным и автоматическимпроизводствам.

4.1. Офис как элемент системы управления
бизнес-процессами

Эффективность
управления, определяющаяв целом резуль—

тативностьбизнеса, достигается с помошью многих средств, в

том числе качественныхрешенийи эффективной обратной свя-

зи при их выполнении.Сконцентрированнаяинформация из це—

ХОВ должна попадатьв офис в количествах и формах, необходи-

мыхдля принятияуправленческихрешений.
Традиционноорганизациядокументооборота —— одна из ос-

новных функций офиса‚ связанных с движениеми обработкой
документов,в том числе бумажных.Автоматизациядокументо-

Обороталюбой организациизаключаетсяв реализациифункций
комплексной автоматизации задач

разработки, согласования,

распространения,поиска и архивного хранениядокументов.
Законодатель вводит организационныеформы представле-

ния информации.
Документированная информация

(документ)_ «зафиксиро—

ванная на материальномносителе информация с реквизитами,
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позволяющими ее Идентифицировать» (федеральные законы
«Об информации,

информатизации и защите информации» и
«Об участиив международноминформационномобмене»).

Документ —— «материальныйобъект с зафиксированной на
нем информацией в виде текста, звукозаписиили изображения,
предназначенныйдля передачиво времени и пространстве в це-
лях храненияи общественного использования» (федеральныеза-
коны «Об обязательном экземпляредокументов» и «О библио-
течномделе»).

Обязательный экземпляр документов (обязательныйэкземп-ляр) — «экземплярыразличныхвидов тиражированных докумен-тов, подлежащиепередачепроизводителями в соответствующие
учреждения и организациив порядке и количестве,

установлен—ных Федеральномзаконом “Об обязательном экземпляре доКУ'ментов”».
Архивныйдокумент —— «документ,

сохраняемый или подлежа-
щий сохранению в силу его значимости для общества,а равноимеющий ценность для собственника» (Основы

законодательст—ва Российской Федерации«Об архивном фонде РоссийскойФе-
дерации и архивах»).

хив — «совокупность архивных документов,а также архив-ное учреждение или структурноеПОДразделение учреждения,
ОР-ганизацииили предприятия,

осуществляющееприем и хранениеархивныхдокументов в интересахпользователей» (Основы зако-
нодательстваРоссийской Федерации«Об архивномфонде РОС“
сийской Федерациии архивах»).

Библиотека — «информационное, культурное,
образователь-ное учреждение,

располагающееорганизованнымфондом тира-жированныхдокументов и предоставляющееих во временноепользование физическими юридическим лицам;библиотекамо-жет быть самостоятельным учреждением или структурным под-
разделениемпредприятия,учрежцения,

организации» (Федераль-
ный закон «О библиотечномделе»).

База данных — «объективнаяформа представления и органи-зации совокупности данных (например,статей, расчетов), систе-
матизированныхтаким образом, чтобы эти данные могли бытьнайденыи обработаны с помощьюЭВМ» (Закон РФ «0 Право-вой охране программ для ЭВМ и баз данных»).

Созданиеэлектронного архива образов документовпозволя—ет предприятию ПСРейти к современнымтехнологиямхраненияИ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯдокументации,обеспечить оперативный
поиск,
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надежное хранение документальныхданныхи оперативную дос—

тупностькаждого архивного и входящего документа.
Офисная автоматизация:сосредоточенные и распределенные

средства обработки информации. Обработка данных (дат рго-
сеззіпд) —— это процесс осуществленияоперацийнад

данными,

который может выполнятьсяодним или группой исполните—

лей в одной или нескольких
системах, работающих параллель—

но. В последнемслучае говорят о распределеннойобработке

данных — методике выполнения заданий группой исполни-
телей.

Технология обработки данных возникла задолго до появле-

ния арифмометров и кассовых аппаратов. Сегодня обработка

данных осуществляетсяна персональных компьютерах или в

сложнойсреде информационныхсетей.

Часто офис рассматривается как средство обеспечения

функционированияорганизационной структуры управления
бизнес-процессами,посколькувозникающаяв нем информация

всегдаимеет адресата _ клиента, использующегоэту информа—

цию.
Информационнаяпотребность — это состояние отдельного

лица, коллектива или
системы, характеризующеесянеобходимо-

стью получения информации для успешного достижения ка-

ких—либо целей или выполнения работы.

Операционная работаслужащих в офисе складываетсяиз чтения
документов,их подготовки,размышления над изложенными в

документах
фактами,общения между собой и другимилюдьми.

Основная ИНформация сосредоточена в документе —- организо—

ванном и устойчивом сочетании
текстовой, числовой и образной

информации.
Понятие«офис» имеет материальный

(конторское помеще-

ние и оборудование)и организационный
(формы и структура

Управления) компоненты. Офис может быть самостоятель—

ным учреждением,входитьв более крупную организационную

Структуру либо быть .…фсг
""^ ‚„„„… "^“ ячейкой в

Сфере производства или обслуживания.Важная особенностьра-

боты офиса состоит в
том, что он не только источник конечных

информационныхуслуг‚ но и источник решений, регламенти-

рующихповедениелюдей или распределениематериальныхре-

сурсов.
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Считается, что офисные средстваавтоматизациимогут отно—
ситьсяк одной из двух непересекающихсягрупп:. автоматизации рутинныхработ с документами,обычными

Для большинства офисов (отсе аиготагіоп):
редактирова-ние (набор, проверка, оформление) и печать документов,

контроль за их прохождением, исполнением порученийи т. п.;
. меТОДическим и программным средствам поддержки при-нятия решений,

которые в отличие от средств предыдущей
группы являются специфическими для той или иной от-
расли или проблемы (сіесізіоп

зирогг зузгет/ВБЗ).
В 1960—хгг. в офисах началось использованиедля указанныхцелей вычислительной техники,

которое прошло в своемразви-тии три этапа: традиционныйофис, производственныйи элек-
тронныйофис.

Традиционный офис представляетсобой сравнительно неболь—шой сложившийся коллектив лично знающихдругдруга людей С

достаточно широкимкругом обязанностей.Традиционныйофис
характеризуюттри важных признака: относительно небольшой
объем работы‚ постояннаяоценка ситуации,инициатива и быст-
рая внутриофисная коммуникация. Такойофис устойчив к пере-менам и по ряду показателей хорошо подготовлен к переходу В

ции, чистка информационныхфондов, планирование,
работа за

терминалом.
Производственныйофис характеризуетсябольшими объемамиоднотипной работы‚ строгой ее формализацией выделением

специализированных
функций,

распределениемтруда, Центра’лизациеи вспомогательной работы и ее организациейпо поточ-
ному принципу. В нем соответственноорганизовано и примене-ние средств вычислительной техники. В этом случае суть авто-матизации состоит в формировании и поддержании крупныхинформационныхфондов однородныхданных, их систематиза-ции, накоплении,хранении,

производствевыбороки т. д.Электронныйофис воплощаетконцепциювсестороннеГОИС”пользования в офиснойдеятельности средств вычислительнойтехники и связи при одновременномсохранении и усилениипреимуществтрадиционныхи производственныхофисов. Пред-
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полагается,что электронный офис позволит практически ис-

ключить внутрифирменныепредставлениядокументовна бумаге

и восстановитьтрадиционную форму концентрациидеятельно—

сти вокруг специалиста или руководителя.
Основные функции и средства электронногоофиса следую—

щие: общаяобработка
документов, их верификацияи оформле—

ние; локальное хранение документов;обеспечение сквозного

доступа к документамбез их дублирования на бумаге;дистан—

ционная и совместнаяработаслужащихнад документами; под—

держка способов
общения, не покидая рабочего места; элек-

тронная почта; персональнаяобработка данных; обмен инфор—

мацией между БД; контроль за исполнением; управление
личным временем; поддержкатехнического и профессиональ—

ного инструктажаслужащих; полиграфическоеоформление до-

кументов;телевизионные совещания; групповойконтакт через

терминалы.
Электронный

офис, благодаря электронной почте и персо-

нальным ЭВМ, увеличиваетвозможность обеспечения прямого

взаимодействия людей (аналогично традиционному
офису), не

требуя при этом их физическойконцентрациив пределаходного

положения.
Концепция электронного офиса позволяет существеннопо—

выситьэффективность работыслужащих творческого
труда, тре—

бующей интенсивной обработки больших объемовсложноорга-

низованнойинформации.
Для работы с документаминеобходимо владеть следующими

основополагающимипонятиями:
- юридическийадрес —— совокупность данных о предприятии,

включающая почтовый
адрес, телефон, факс и электрон—

ный адрес;
юридическаясила документа —— свойство документабыть

подлинным доказательством
фактов, событий, действий.

Документы имеют юридическую силу при наличии
даты,

поцписи, печати и грифа утверждения
(в необходимыхслу—

чаях), нотариального утверждения
(для документов, опре—

деленных нормативнымиправовыми
актами);

формуляр-— совокупность
реквизитов, определеннымобра—

зом расположенных в документе;
. нормативный правовой акт ——

документ, изданныйуполно—

моченныморганом и содержащий нормы
права,т. е. пред-
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писанияпостоянногоили временногодействия,
рассчитан-ные на обязательноеприменение;. глоссарий— собрание часто употребляемыхслов и выраже-

ний; это псдобие записной книжки,
куда можно помещатьчасто используемыефрагменты текстов или графику подсвоим именем‘.

4.2. Состав пакета электронного офиса и общая
характеристика пакета М$ ОМісе 2000

Текстовый процессор \Уопі. Представляетсобой интеграциютекстового и графического редакторов,
гипертекстовойтехноло-гии. В настоящее время известно большое количествотекстовых

процессоров: Лексикон, Ми1ііЕс1іі, МЗ [)05 ЕсііЮг, МЗ \д’огсі
РегГесг Гог \Уіпсіошз,МЗ \Уогсі Гог \Уіпсіошз,СотГо [ехг и т. и.

Основныетипы документов в \д’огсі:
1. Печатные — создаются и распечатываются на одном рабо—чем листе или в одной рабочей группе. Дальнейшее движениедокумента происходит тольков бумажнойформе.2. Электронные документыв форматетекстовогопроцессОРа\Уогсі передаютсязаказчикув виде файлов. Электронный дОКУ-мент, как правило, не являетсяокончательным.Заказчик можетего дорабатывать,форматировать,

распечатывать или использо-вать компоненты этого документа для подготовки своих ДОКУ'ментов (книг, журналов,сборниковстатей).
3. шей—документыдля работыв Интернете. Наиболее ширОКвыбор средств форматированияи управления цветом.
Табличный процессор Ехсеі. Предоставляет технологии для

“16…10разныхМбСТЗХ,даже в разных гор0дах. Табличныйпро-
1 См.: КопыловВ. А. Информационноеправо.
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цессор Ехсе1 позволяетсохранитьработу в виде шеЬ—страницыи

опубликовать ее на сайтедля всеобщего обозрения.
Файлы,создаваемыев табличном процессоре

Ехсе1, называ—

ются рабочими книгами. Рабочая книга состоит из отдельных

рабочих
листов, которых можетбыть один или несколько. Рабо—

чие листымогут быть связаны между собойили совершенноне-

зависимы.Данные, вводимые в рабочий
лист, принимают значениядаты

и времени,денежных
сумм, любые

числа,текст, графику и т. д.

Системауправлениябазами данных Ассезз. Реализуеттехноло-

гии структурированияинформациипосредством гипертекстовой
технологии. Работает с

таблицами, как и Ехсеі, но при этом дан—

ные могут быть связаны между собой перекрестными гипер—

Подготовка презентацийв программе Рон/ег Роіт. Программа

Рошег Роіт предоставляетсредствадля подготовки
презентаций,

иллюстративногоматериала.
В пакет МісгозойОШсе для \Уіпсіошз входитприложение МЗ

Рошег Роіт, предназначенное Для создания и редактирования

произвольныхпрезентаций. Техника обработки презентаций тес—

но связана с техникойредактированиятекстовыхдокументов.

Презентация
(англ. ргеиетагіоп — представление)— это на-

бор цветных иллюстраций_ слайдов на определенную
тему, ко-

Торый хранится в файле специальногоформата с расширением

от (для шаблоновпрезентаций
.рог).

Термин «презентация»связан с информационными и рек-

ламными функциями
иллюстраций, которые рассчитанына оп-

ределенную категорию зрителей: потенциальныхпокупателей и
заказчиков, акционеров, посетителей юридических консульта—
ЦИЙ, журналистов,читателей,аспирантов,студентов и т. д. В на—

стоящее время презентации широко используются во всевоз—

можных конференциях,семинарах, на защитахдипломныхпро-

ектов и т. п.
ПочтоваясистемаОпаоок Ехргезз. Почтоваясистемаи персо-

нальный диспетчер Ощ1оокЕхргезз обеспечиваеттехнологии06-

мена данными между удаленными пользователями. Он включает

адресную
книгу, дневник текущих

записей, еженедельник для

планирования
деятельности, электроннуюкнигу и другие техно-

логии.
Технологиясоздания и поддерлпш“'еЬ-узловЕтот Раде. Про—

ГРаммадля работы с шеЬ-узлами,наборамиспециально оформ—
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ленных шеЬ-страниц, связанных меЖДу собой перекрестными
гипертекстовыми ссылками.

Настольная издательская система РиЫізЬег. Выполняет мно—
гие технологии\Уог‹і. Результатее работы —— документ в виде
высококачественногополиграфического издания.

Программадля управленияпроектамиМісгозой Ргоіесі. Пред-назначена исключительно для управления проектами. Другоеважное отличиесостоитв том, что с программой Місгозой Ргоіесгневозможно работать без знаниятеории управления проектамии
особенностейэтой программы.

Рабочая область программы состоит из панели представле—ний и собственнопредставленийпроектныхданных. Представ-ление — это способ отображения проектныхданных для про-
смотра и редактирования,

который можетсочетать как таблицы,
диаграммы и формы, так и их комбинации.

Диаграмма Ганта — это одно из наиболее популярныхсредств графического представления плана проекта,
применяе—мое в программахдля управленияпроектами.

Сетевой график, или блок—схема, _ не менее популярноесредство визуализации плана проекта, чем диаграмма Ганта.
(113)

программе МісгозоГт Ргоіесг имеются три вида сетевых гра-иков:
. Меги/откВіазгат (сетевой график);
. БезсгіргіуеМеги/отк[)іавгат (сетевой

график с описанием);
. Кеіагіопзпір Віаёгат (схема данных).
Основныефункции современнойофиснойсистемы. Совремеъгная офисная системавыполняетследующиефункции:. интеграция технологийделопроизводствав единый про-

‚
. переходна безбумажнуютехнологию;

автоматизация рутинных операций по обработке ИНФОР‘мации;
архивация информации;
созданиеи поддержкаприложений;
обеспечение сохранности, целостности и достоверностиинформации;
установление уровней доступаи защитаот несанкциОНИРО'ванногодоступа к информации;
обеспечениеэффективного поискаинформациипо различ-ным критериям; '
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. создание гибкой системы разделенияи распределения ин—

формации;
. организация коллективной работы пользователей в локаль-

ных и глобальныхинформационных сетях;
. быстраяи надежная связь и передачаинформации по кана—

лам связи удаленным пользователям;
. обеспечениедружественногоединого интерфейса пользо—

вателя со всеми компонентамисистемы.
Основные задачи офисной автоматизации.С помощью техно—

логии автоматизированногоделопроизвщстварешаются следую—

щие задачи:
. ввод документов с целью их последующейобработки и

оформления;
регистрация и учет

входящих,исходящихи внутреннихдо—

кументов;
распределениедокументов по исполнителям с назначением

срока исполненияпо соответствующим нормативам;

контроль исполнениядокументовс выдачей напоминаний
исполнителям;
поискдокументовпо запросам;
ведение оперативных и архивных фондов хранения доку—

ментов;
. поискархивнойдокументациипо запросам;

формирование статистических
данных, составление раз—

личных итоговых и сводныхдокументов;

формирование справок руководству о состоянииисполне—

ния документов;
° внутренний и внешний обмен документами.

4.3. Функциональныеподсистемы современнойСАдд

Повышение качествауправления в делопроизводствеи доку-

ментооборотедля подготовкии принятия управленческихреше-

ний — ключевая задачаразвитиясовременныхинформационных

систем. Конечная цель информатизациипредприятия— созда-

ние единого информационногопространства путемобъединения

совместимыхмежду собой функциональноспециализированных

программных продуктов. Рассмотрим основные функциональ-
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ные подсистемы современной системыавтоматизацииделопро-
изводстваи документооборота (САДД).

1. Вводдокументов обеспечиваетсядостаточными по мощно-сти текстовымипроцессорами.В некоторых офисныхсистемах
наряду с вводом информации вручную предусмотренввод по-
средством оптическогосканирования печатныхили рукописныхтекстов с использованием программных средств распознаваниясимволов.Развиваютсятехнологии акустическоговводаи распо—знаваниятекстов.

2. Регистрация и учет документов могут быть реализованы
средствами СУБД. Для этого необходимоопределитьпереченьи
форматпредставленияинформации,

характеризующийдокумент(вид документа, дата поступления,
входящий—исходящийноме—ра, наименование,имя отправителя—получателя,краткоесодер-жание и т. п.). Для дальнейшегоконтекстногопоиска требуется

определить поисковые критерии и ключевые.
3. Распределениедокументов по исполнителям и разграниче-ние доступа осуществляютсялибо с помощью систем электрон-ной почты, либо средствами информационной системы, в том

числе сетевой или СУБД с коллективным доступом. Админист-
ратор системы ведет списки исполнителей, объединенных в ра-бочие группы, с указаниемих адресовв локальнойсети, номе-
ров телефонов для модемной связи,

номеров почтовых ящиковна почтовомсервере. Администраторназначает уровнидоступаК
информации каждомуисполнителюили рабочейгруппе.

Документы ограниченногодоступа могут подвергаться шиф-ровке. В некоторых офисных системах применяетсяпрограмма«публикациив сети»,
позволяющаясанкционированнымпользо-вателям просматриватьи аннотировать документ.4. Контроль за исполнением и поискомдокументовосущест-вляется на основе информации,внесеннойв процессе регистра-ЦИИ И учета дОКУментовв БД. Возможно применениегенераторазапросов,

позволяющего проектировать структуру запроса.5. Архивированиеинформации,
ведение фондов, а также по-иск документов осуществляютсялибо средствами локальных

ных (на
архивных магнитных или оптических дисках).

6. Формированиеи выдача статистическихданныхосуществ-ляютсяна основе информации с использованием текстовых ПРО“цессоров,
электронных таблиц,

графических пакетов и настоль-ных издательскихсистем.
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7. Подготовкаи оформление документовреализуютсяс при—

менением текстовых процессоров, электронных
таблиц, графи-

ческих пакетов и настольныхиздательскихсистем.

8. Обмен документами осуществляется модулямис внешни—

ми (удаленными) пользователямиэлектроннойпочты. Почтовые
системы, кроме рассылки документовв своей среде, предостав-

ляют возможностьпересылки информации пользователямдру-

гих систем электроннойпочты.
Потребительские свойствасистем автоматизации могут быть

расширеныза счет ряда дополнительных
фукций, многие из ко-

торых —— обязательныепри организациитендеров
(конкурсов)на

приобретениесистемы:
. возможностьработы с электроннойкопиейдокумента;
. интеграциясо средствамипакета МБ Ой`1се;

автоматизированнаярегистрация
документа,поступившего

по электроннойпочте;
поддержкасредств электроннойцифровойПОДписи;

возможность задания логическихсвязей между докумен—

тами;
полнотекстовыйпоиск по электронным копиям документа;

разделение прав доступа пользователейк различнымкате-

гориям документов;
шеЬ-доступ к докучиентационной базе данных

(через Ин-
тернет);

ведение реестров рассылки внешним адресатам, включая

возможность формирования
конвертов, печати адресов на

конвертах и т. д.;
распознаваниетекстов отсканированныхдокументов;

ведениеэлектронныхархивов документов;
° полдержкасредствкриптографической защитыинформации.

К специальнымфункциямсистем
автоматизации,связанным

С лингвистическиманализом тектов
документов,относятся:

. аннотирование —— автоматическое составлениеаннотации

документапо его полному тексту;
- авторубрицирование

—— автоматическое отнесение доку-

ментак той или иной тематической рубрике;
автосвязывание — автоматическая установкагиперссылок

между документами;
семантический

анализ, результатом которого может быть

указание пользователю 0
том, что имеется недостаточно

ИНформации для успешного поиска документа в дальней-
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шем (например, в качестве аннотацийк документам вво-
дятся схожиетексты);

. формированиесвязныхтекстов (отчетов) по заданнойте—
матике на базе архивахранимых документов.

Делопроизводствопредприятия.Предприятие имеет опреде-
ленную структуру,

внутренние связи, обеспечивающиевзаимо-
действиемеждуруководством и структурными подразделениями,
и внешниесвязи с деловыми партнерами, предприятиями,

орга-нами власти. Внешние и внутренние связиможно рассматриватькак информационные.
Управление предприятием можно представить как процесс

получения информации, ее обработки, принятия решенияи до-
ведения его до исполнителя.Для выработкиправильного реше-ния требуется полная,

оперативнаяи достовернаяинформация.
Полноту информации характеризует ее объем, который дол-жен бытьдостаточендля принятиярешения.Информациядолж—на быть оперативной, т. е. такой, чтобы во время ее передачиИ

обработкисостояние дел не изменилось.Достоверностьинфор-мации определяетсястепенью соответствияее содержания объ-
ективному состоянию дел.

Часть информации,
используемой в управлении предприяти-ем,

фиксируетсяв документах. Документ — носитель информа-ции; это текст или изображение,
имеющее информационноезначение.

Федеральныйзакон «Об информации,
информатизации и за—

щите информации» определяет, что «документированиеосуше-ствляется в порядке,
устанавливаемом органами государствен-ной власти,

ответственными за организацию делопроизводства,
стандартизациюдокументов...».

рименение государственныхстандартов вводит единый по—
рядок Документов. Документы,

функционирующиев С ереуправления, называют ^; ,‚
‚.… ; , ` (ОРД)-

ним относятся: 1)организационные (уставы,
учредительныедоговоры); 2)

распорядительные(приказы, распоряжения, реше-НИЯ ; :::;.…….… '""Ё ,
„ :е (письма, факсы, доклад-ные записки,справки,телефонограммы).

Составнаячасть управления — делопроизводство.Работникисферы управления (руководители
и специалисты)до 75 % рабо-чего времени тратят на работус документом. В основу современ-ного делопроизводстваположеныследующиепринципы:. оперативность (быстраяи четкая работа с документаМИ);
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современноетехническоеоснащение(компьютеры, факсы,

ксероксы, сканеры);

целесообразностьвсех операций с документами
(каждая

ра—

бота с документом должна быть необходимадля деятельно—

сти предприятия,оправдана конкретнойконечнойцелью);

. умелое сочетаниедокументационногообеспеченияуправле—

ния с бездокументационным
(составлениедокументов толь-

ко в том случае, когда это действительно необходимоили

установленогосударственными нормативными
актами).

Общие правила оформления управленческихдокументов. В де-

лопроизводствесуществуютединые требованияи правила оформ-

ления документов
управления, установленныегосударственными

нормативными актами. Выполнениеединых правил оформления

документовдает следующее:
1) юридическую силу документов;
2) оперативное и качественное составлениеи исполнение;
3) организацию быстрого поискадокументов;
4) активное использованиекомпьютера при составлениидо-

кументов.
Любой документ состоит из ряда элементов

(дата, текст, под-
пись), которые называются реквизитами.

Каждыйвил документа
(акт, приказ, письмо) имеет опреде—

ленный наборреквизитов.В практикеработыбольшинствапред-

приятийне используется.
Требования к оформлению реквизитов. Основные реквизиты

документов содержатследующиеэлементы.

01. Государственныйгерб РоссийскойФедерации помещают

на бланках документовв соответствиис Положениемо Государ—

ственном гербе РоссийскойФедерации.Он ставится только на

документах государственных учреждений и предприятий, кото—

РЫМ предоставленотакое право.
02. ГербсубъектаРоссийскойФедерациипомещают на блан-

ках документов в соответствиис правовыми актами субъектов

РоссийскойФедерации.
03. Эмблема организации

(логотип) или товарный знак (знак

обслуживания).Эмблема предприятия—— условное графическое
изображение,зарегистрированноев установленномпорядке.При

угловом расположенииреквизитовэмблема располагаетсяв ле-

вом верхнем
углу, а при продольном—— в серединеверхней части

листа. Эмблему не воспроизводятна
бланке, если на нем поме-
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щен Государственный герб Российской Федерации или герб
субъекта РоссийскойФедерации.

04. Код организациипроставляют по Обшероссийскомуклас-
сификатору предприятий и организаций (ОКПО)и располагают
в правом верхнем углу документа. Реквизит служитдля ускоре-
ния передачидокументапо каналамэлектронной связи и сокра-
щения количествавозможныхошибок, возникающихпри пере-
даче данных.

05. Основной государственныйрегистрационныйномер
(ОГРН)

юридическоголица проставляют в соответствии с документами,
выдаваемыминалоговымиорганами.

06. Идентификационныйномер налогоплательщика/кодпричи-
ны постановки на учет (ИНН/КПП)проставляютв соответствии
с документами, выдаваемыминалоговымиорганами.

07. Наименование(код)
формы документапроставляют по 06-

щероссийскомуклассификаторууправленческой документации(ОКУД) и располагают в правом верхнемуглу документа под КО-
дом организации.

08. Наименованиеорганизации,являющейся автором доку-
мента. Этот реквизитзаписываетсяв строгом соответствиис на-именованием,

зарегистрированнымв учредительныхдокументах.
Сокращенное наименованиеорганизацииили аббревиатура

размещаетсяна бланкахпосле полногонаименованияи помеша-
ется в скобках. Организации,

учреждения и предприятия,имею-
щие вышестоящиеорганизации,должныпомещать их наимено-
вания перед своими собственными. Реквизит «Наименование
организации»располагается под реквизитом«Эмблема органи-
зации».

09. Справочныеданные об организациивключают: почтовый
адрес;номера телефонови другие сведенияпо усмотрению орГд'
низации (номера факсов, телексов, счетов в банке,

адрес элек—
троннойПОЧТЫ И др.). Реквизит располагается на нижнем поле
Документа ИЛИ В левом верхнем углу под реквизитом«Наимено—
ваниеорганизации».

10. Наименованиевида документа.Этот реквизит —— один ИЗважнейших, он проставляется на всех документах,
кроме факсови писем (исключение

составляютгарантийные письма .
Название видадокумента печатаютпрописнымибуквами.Реквизит«Наименованиевида документа» помещают в заго-

ловочнойчасти документа после реквизита«Наименованиеор-
ганизации» и адресных данных предприятия и располагаютВ
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центре страницына продольныхбланках и непосредственноот

границы левого поля на угловых бланках.

11. Дата — один из основных реквизитов, обеспечивающих

юридическуюсилу документа. Этот реквизит проставляется не—

посредственноот границылевого поля под реквизитом«Наиме—

нованиевидадокумента».
Для большинствадокументов дата проставляется при завер-

шении оформления документа.
Датойдокументаявляется:
. дата его подписания

(для приказов, писем, факсов,

справок);
. дата его утверждения

(для планов, отчетов, правил, инст—

РУКЦий);

. дата зафиксированногов нем события (для протоколов,

актов).

Если число или месяц состоит из одной
цифры, перед ней

необходимо проставлятьО
(нуль), например 01.02.2003.

Допускаетсясловесно—цифровойспособ оформления
даты, на—

пример 5 января 2003 г., а также оформлениедаты в такой после-

довательности:
год, месяц, день

месяца,например2003.01.05.

12. Регистрационныйиндекс —— условное обозначениедоку—

мента, присваиваемоеему при регистрации.
Индексдокументапроставляетсярядом с реквизитом«Дата».

Составные части индекса разделяютсякосой чертой, напри—

мер
125/1-7, где: 125 -— номер письма по журналу регистрации

входящихили исходящих документов;1 _ структурноеподраз-

деление; 7 — номер дела в этом подразделении.

13. Ссылкана регистрационныйномер и дату документавклю—

чает регистрационныйномер и дату
документа,на который дает-

ся ответ.
Дата и номер для ссылки берутся из полученного письма и

оформляютсяследующимобразом: На № 12/1-5 от 03.05.2002.

14. Место составления или издания документа указывают в

том случае, если затрудненоего определение по реквизитам

«Наименованиеорганизации»и «Справочные данныеоб органи-

зации».
Этот реквизит оформляется непосредственноот границы ле-

вого поля, например:

2. Переславль—Залесский.
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Если в названиефирмы уже входит наименование населен-

ного пункта, то вторично его можно не указывать,например: Мо-
сковскийинститут электронной техники(Технический

Универси-тет) — МИЭТТУ
15. Реквизит«Адресат». Документынаправляются в адрес ор—ганизаций, их структурных подразделений или конкретным

должностнымлицам. В качествеадресатамогутвыступать физи—
ческие лица. При направлении документовв адрес организации
реквизитоформляетсяследующимобразом:

Министерствофинансов РФ
Управление налоговой реформы

При направлении документов должностному лицу реквизит
оформляетсяследующим образом:

ОАО «Юпитер»
Бухгалтерия

Старшемуэкономисту
А. С. Романову

При направлении документа руководителю организации ее
названиевходит в состав должности адресата,например:

Генеральномудиректору издательства
«Бизнес и компьютер»

И. П. Иванову

РСКВИЗИТ «АдресаТ» оформляетсяв правойверхнейчастидО-
кументаС отступом 8 см от границЛевого поля. При необходи—
мости в состав реквизита«Адресат» может входить почтовый ад-рес,

например:

Государственноеучреждение
Всероссийский научно—исследовательскийинститут

документоведенияи архивногодела
Профсоюзнаяул., д. 82. Москва, 117393

16. Гриф утверждения. Документы,
которые не могут быть

введены в действиеих авторами,
приобретаютюридическуюсилУ

после утверждения руководителем организации,коллегиальным
органом или вышестоящиморганом власти. ПриутверждениидО-
кументапостановлением,решением,приказом,протоколомГриф
утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН,УТВЕРЖДЕН/4,
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УТВЕРЖДЕНЫили УТВЕРЖДЕНО, наименования
органа, ут-

вердившего
документ,его даты и номера.Например:

УТВЕРЯСДЕНО
Приказомначальника

Главногоуправления
лицензированияи контроля

от 23.04.2000№ 34

ИЛИ
УТВЕРЖДЕН

Протоколом Советауниверситета
от 07.12.2000№ 4

Если документ утверждаетсяединолично руководителемор—

ганизации, то гриф утверждения оформляетсяследующим об-

разом:  УТВЕРЖДАЮ

Генеральныйдиректор ЗАО «Гранд»
Личная подпись И. В. Сергеев

12.09.2002

При утверждении документа несколькими должностными

лицами их подписирасполагаютна одном уровне.

«Гриф утверждения» располагаютв правом верхнем углу до—

Кументаи печатаютс отступом 10 см от границы левогополя.

В ряде случаев гриф утверждениязаверяетсяпечатьюпред—

приятия.
17. Резолюция пишется на документе соответствующим

должностнымлицом и содержит указанияпо исполнениюдоку-

мента или отношение руководителя к проблеме или
вопросам,

содержащимся в документе, например:
Никитину П. С.

Прошуподготовитьпроектсоглашения

с фирмой «ОТИК»к 21.02.2003.
Личная подпись.

05. 02.2003

ВасильевойО. Р. Отправитьфакс о согласиидо 01.02.2003.
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На письмахи факсах резолюция располагается между рекви-зитами «Адресат»и «Текст»на первом листе документа.
18. Реквизит«Заголовок к тексту» содержит краткое изложе—

ние основногосмысла составляемогодокумента.

Приказ О созданииэкспертнойкомиссии.

Заголовокрасполагают после реквизитов«Дата» и «Регистра-
ционный индекс».

19. Отметка о контроле за исполнением документа,
которая

обозначается буквой «К» (наноситсяот руки краснымфломасте-ром) или специальнымштампом«Контроль».
Этот реквизит располагается на левом поле документа,на

уровне заголовка.
20. Текст документа— важнейший и обязательныйреквизитдля всех видов , д ,

_ документов.Тексты документов могут быть составлены на основе унифици—рованныхтекстов (типовых и трафаретных)или в произвольной
форме; они могут быть оформленыв видеанкеты, таблицы, свя-
занного текста или путем комбинации этих форм. Связанныйтекст, как правило, состоитиз двух частей:. в первой (вводной) части указываютпричины, основания,

цели составлениядокумента;. во второй (основной или заключительной)части формули-руютрешения, выводы, просьбы,
предложения и рекомен-дации.

Текст можетсодержать только Одну часть — заключительную,
например, в приказах — только распорядительнуючасть (без кон-статируюшей),в письмах,

заявлениях — просьбу (без пояснения),
в справках, докладныхзаписках —— оценку фактов, выводы.Если текст содержит несколько решений, выводов и т. Д-‚ ТО
его следует разбиватьна разделы, подразделы,пункты, которые
нумеруютарабскими цифрами.

Документационноеобеспечениеуправления(ДОУ).Охватываеттри основные задачи применительнок программнымсистемам
автоматизации:

. документирование(созданиедокументов,
поддерживающихи регистрирующихуправленческуюдеятельность, т. 6. Ихподготовка, оформление,

согласование и изготовление);
. организация документооборота (обеспечение движения,поиска,

хранения и использованиядокументов);
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. систематизация архивногохранениядокументов
(определе—

ние правил хранения создаваемойв организацииинформа-
ции, ее поискаи использованиядля поддержкипринятия

управленческихрешений и деловых
процедур).

Делопроизводствопредставляет собой комплекс мероприя-

тий по обеспечениюДОУ предприятия или организации. Тради—

ционнаяорганизацияработыслужбделопроизводства
(таких, как

управление
делами, секретариат, канцелярия, сектор писем и об—

ращений
граждан,других

подразделений) направленана упоря-

дочение работы с документами и предусматривает выполнение

следующих функций:
. организационноеи документационноеобеспечение дея-

тельностиорганизации;
организацияединого порядка работыс документамив под—

разделениях;
организация индивидуальной и совместной содержатель-

ной подготовки документовв п0дразделениях;

обмен документамивнутри и между структурными подраз-

делениямиорганизации;
. создание унифицированныхтехнологическихпроцедурпро-

хожденияи обработкидокументов в подразделениях орга-

низации;
использование унифицированных форм представления и

обработки документов;
регистрациявсех поступающихв организацию документов

с последующим направлениемна рассмотрение корреспон—

денциируководству и в подразделения;
регистрация, учет, издание, рассылка и возврат, обеспече-

ние хранения и использованияисх0дящих и внутренних
документов, проектовдокументов;

жения
документов, включая

направления,

резолюции,отчеты о выполнении и согласование
(визиро—

вание ;
списание документовв дело и извлечение из дел; обеспече-

ние сохранности, учета и использования документов;

обмен информацией между работниками одного или не-

сколькихструктурных подразделений;
осуществление контроля за своевременным исполнением

поручений высшихорганов государственной
власти, пору-

чений и указаний руководства
организации, писем и обра-

щенийграждан, обращений
учреждений, организаций;

. 'Осо-1=оа’О9:г..“Е:: 1:1гл:
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. проверкаправильности и своевременностиисполнения до-

кументов;
. создание надлежащихусловий для документационногои

‚ ц …… …с…„о обеспеченияработыруково-
дства организации; своевременноеобеспечение полной,
точной и достовернойинформациейо состоянииподготов-ки и исполнениядокументов и поручений; . проведение ";

, д „..….‚с...…°. и аналитической
работы по вопросамдокументационногообеспечения управ-
ления; `

получение отчетов, в том числе статистических, на основе
информации о документах и состоянииих исполнения.

Все перечисленные функции формализованы и закреплены
соответствующимигосударственнымии отраслевымистандарта-ми и нормативными материалами, что создаетоснову их автома-
тизации с использованием информационныхкомпьютерных тех-нологийобработкидокументов.

Составление основныхвидов документовуправления.К основ—ным видамдокументов управления относятся.
1. Организационныедокументы предприятия (устав,

учреди—тельный договор,
структура и штатная численность, штатноерасписание, должностные инструкции,

правила внутреннеготрудового распорядка).
2. Распорядительные(приказы по основной деятельности,

распоряжения,решения).
3. Документыпо личному составу (приказы по личному 00”ставу,

трудовые контракты, личные карточки,лицевые счета ПО
заработной плате,

ТрУдовые книжки).
4. Финансово—бухгалтерские документы предприятия (ГЛаВ'

ная книга, годовые отчеты,
бухгалтерские балансы,сметы, кас-совые книги).

5 ТЛ..‚1` . , ‚ _ …… тра… …… документы (акты, письма,
факсы, справки, телефонограммы).

6. Нормативные документы вышестоящих организаций ОТ
государственныхи муниципальныхорганов (налоги, охрана ОК”
ружающеисреды).

7. Коммерческиеконтракты.
Все перечисленныедокументы относятся к ОРД. ИСКЛЮЧе'ние составляют финансово—бухгалтерскиедокументы,имеющие

специфические особенностисоставления и обработки.
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В зависимости от объективных
(профиль предприятия) и

субъективных
(требования руководителя предприятияили дело—

вых партнеров) факторов какая-то группа документов может

преобладатьили быть незначительной.

4.4. Технологииэлектронногодокументооборота

Общественное информационноевзаимодействие протекаетв

форме обмена сообщениямии документами.Сообщения отно—

сятся к более простым информационным
объектам, докумен—

ты —— к более сложным. Сообщение _— это информационный
объект, состоящийиз последовательностиразличимых символов

и выражающий волю или состояние своего создателя‘.

Если сообщениесоздано
человеком, можно говорить как о

воле, так и о состоянииего автора. Еслисообщение генерируется
устройством,то о воле говоритьнельзяи говорятлибо о состоя-

нии устройства, либо о воле
лица, выполнившего его настройку

(Программирование). Информационныесообщения не выражают

общественные отношения и не могут их выражать. Поскольку в

общественном отношенииучаствуют не менее двух
сторон, для

его выражения необходимоне менее двух сообщений. Но сооб-

щения способныпорождатьдействиеобщественных
отношений,

после регистрацииони могут стать элементами документов ——

информационныхобъектовболее высокого уровня.

окумент _ информационный
объект, состоящий из сово-

купности зарегистрированныхсообщенийи выражающий обще-

ственное отношение.
Существует два типа составных объектов: композиция и

коллекция документов. Соответственно можно различать и два

типа документов.Они неразрывно связаны с материальными
носителями, на которых представлены

сообшения,образующие

документы. Наличие связи с материальным носителемделает

Оформлениефизическогодокументажестким. При любом изме—

нении оформления или носителясвойства документаизменяют-

СЯ‚ а документ утрачиваетпервоначальнуююридическуюсилу и

не может выражать общественные отношения.Его можно рас-

сматриватьпростокаксовокупность сообщений
(например,ко-

1 См.: Симонович С. В. Общая информатика.Новое издание-
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пии документов, выполненные „ "^ нцшлццшшнымиустройствами).
ригинал и копия физического Документа по—разному про—являютсебя в общественных отношениях.

В качестве коллекций выступают электронные документы.Они тоже распространяютсяс помощью материальных носите-лей, но не имеют с ними неразрывной связи. Электронныйдо—кументможно перемещатьмежду носителями или копироватьс
одного носителя на другой.

Физический документ — композициясообщений. Электрон-ный документ — коллекциясообщений. Оригинал и копия элек-
тронногодокумента проявляютсебя в общественных отношени-ях одинаково.

Отстуствиесвязи с материальнымносителем делаетоформ—ление электронного документа гибким. Оно может изменятьсякак угодно— Документ считается неизменным, если не подверг-лись изменению его содержаниеи структура.В процесседокументообороталюди создают, хранят,
переме-щают и используютдокументы. Раз'ные участники документо-оборота по—разномупроявляют свои права и обязанностив зави-симости от отношения к рассматриваемым документам. Соот-ветственнодля работыс документами они пользуются разнымиинформационными технологиями.

наиболее общем случае можно выделить три категорииучастниковдокументооборота:автордокумента; собственник до-
кумента; владелецдокумента.

тор может быть одновременнои собственником,и вла-дельцем, но это лишь частныйслучай. Автор определяетсодер-жание и структуру документа,за которые он несет личную ОТ“
ветственность. Изменить их не вправе никто, кроме автора.В авторской работе с электроннымидокументамиобычно ИС”

1 См.: Симонович С. В. Общая информатика. Новое издание.
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ся. Попыткисделать это пресекаются в соответствиис законода-

тельством.Право на владение и распоряжениедокументоммо-

жет быть передано,поэтомуэти праваназываютсяотчуждаемы-

ми. Авторство—— неотчуждаемони при каких условиях.

Собственникимеет право распоряжаться своим документом,

например компоновать сводный документ из отдельных доку-
ментов, оформлять,размножатьдокумент и распространять по-

лученные копии. Собственникв отличиеот авторане определяет

содержание
документа, однаконесет ответственностьпри осуще-

ствлении своихправ, напримерпри публичном воспроизведении

документа.Кроме
того, собственникдокументаотвечаетза его

Оформление.Собственниккартины может выбрать для нее раму.

Собственник музыкальногопроизведения выбирает оркестрдля

его воспроизведения. Книгоиздатель нанимаетхудожников для

Оформления
книги, полученнойот автора. Но только собствен—

ник документа имеет право принимать решение о проведении

его реставрации.
В соответствиис характеромсвоей деятельностисобственник

электронного
документа, как правило,используетпрограммные

Средства, позволяющиесовместно компоновать информацион-
ные объекты и оформлять их. К такимсредствамотносятсятек—

стовые и табличныепроцессоры, настольныеиздательские систе-
мы, системыавтоматизированногопроектирования.

Владелецимеет правопользования
документом,но не право

Распоряжения. Он единоличноопределяетрежим хранения и

представления
документа, а когда этот режим

избран, он несет

за него ответственность. Владелец документа— это собственник

конкретногоэкземпляра документа или конкретной копии. Он

МОжет распорядиться только своим экземпляром
документа,

Причем
так, чтобы не нарушить права собственникаоригинала.

напРИМер‚владелец книги может хранить ее в книжном шкафу.

Но он не может хранитьее в электронном виде на общедоступ-

НоМ носителеданных, потомучто этим он ущемляет права соб—

ственникакниги _ ее издателя.То же можно сказать о пользо-

вателях компьютерныхпрограмм.
дЛЯ осуществленияфункций хранения электронныхдоку—

ментов их владельцыприменяютсредства архивациии каталоги-

ЗЗЦИИ.
Организации,выполняющиехранениебольших массивов

ИНформации‚ обычно применяютв работе системыуправления

базами данных.
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Информационная модель документа определяет способ его

представления в оперативнойпамяти компьютера. От нее зави—сит, как внутренняя структура документа отражается на структу-
ре оперативной памяти во время создания,

редактированияи

воспроизведениядокумента. Структуру документа,как и его со—держание,
определяетавтор. Это означает,что и информацион-

ную модельдокумента определяеттоже автор, хотя не всегда он
делает это осознанно. Автор выбирает прикладнуюпрограмму
для созданиядокумента,а она уже рассчитана на созданиедоку-
ментовв определенноймодели.

Распределениемоперативнойпамяти во время работы при-
кладныхпрограмм управляет операционная система. Это озна-чает, что для электронного документа выбор информационной
модели не вполне свободен: он в значительной степени опреде-
ляетсятой операционнойсистемой,

которая действуетна компь-
ютере.

Интерес к электронномудокументооборотуобусловлен впол—
не практическимимотивами.Те, чья работа связанас д0КУМСН'тами, неизбежносталкиваются с такими требующимирешениязадачами, как: постояннорастущий потокбумаг, избыточное ко—

личестводокументов,их хранение и поиск,
контроль за испол-

нением документов и распоряжений, обеспечениембезопасно-
сти доступа к информации.

Долгое время для упрощенияпроблемы хранения электрон-
ных документов использовалисьфайловыесерверы, но с ростом
объемовинформации такого рода решения утратили свою эф-
ФСКТИВНОСТЬ-Следующим этапом развития стали решения ПО

организации электронных архивов,
которые позволяют как Хрд'

НИТЬ электронныедокументы, так и осуществлять оперативныйпоиски доступ к необходимойинформации.
И все же обеспечениехранения электронных документов ‚лишь одна из многих задач, связанных с организациейэлектрон”

ного документооборота. Сегодня актуальна полная автоматиза-
ЦИЯ делопроизводства.Существенную помощь в управлении д0'
кументамиможет оказать переход на электронный документо-
оборот.

Специалисты Віёіга1Везізп предлагаютрешение,которое ПО’
может справиться С ПОСТОЯННОрастущим потоком информации,
обеспечивего грамотное структурирование и безопасность.В 00“
новеэтого решения лежитсистемаавтоматизациидокументообо'
рота и бизнес—процессовВосзУізіоп.
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Предлагаемое специалистамиШайа! Вевіёп решение «Дело-

производствои архив» предназначенодля выполненияследую-

щих задач:
автоматизациипроцесса регистрации

входящих,исходящих

и внутреннихдокументов;
использования технологий поточного сканирования и

штрих—кодированиябумажныхдокументов;

организации электронногоархива;
контроля за исполнительской дисциплиной _ выдачи по—

ручений
(резолюций) и контроля за исполнением;

согласованиядокументов;
поддержки версионности

документов,механизмов ЭЦП и

шифрования документов.
Последний пунктособо важен:ЭЦП решаетзадачупроверки

подлинностиэлектронного
документа,а шифрование докумен—

тов обеспечиваетвысокийуровень безопасностивнутренних дел

компании.
Кроме

того, решение«Делопроизводствои архив» обеспечи—

вает:

О

обработку корреспонденции; создание иерархической

структурыхранилищадокументов;
хранениедокументов любого формата

(текстовыхдокумен—
тов, таблиц,чертежей и др.), а также их классификацию;

автоматизированный перенос документов в электронное

хранилищеиз файловойсистемы;
совместную работус документами;
поискдокументовв хранилище на основерегистрационной

информации и содержания документов;
построениеотчетовпо документам в архиве.

Преимущества решения «Делопроизводствои архив»:

отработаннаяметодологиявнедрения и штат высококвали—

Фицированныхспециалистов;
широкий базовый функционал,позволяющийполностью

решить задачи автоматизации делопроизводствабез при-

влечения разработчиков;
перспективы развития решения.Возможностьпостепенного

наращивания функционаларешенияс использованиеммоду—

ля «Управление бизнес-процессами»
(технологиятошно…)

и подключениевсех подразделенийкомпании;

возможность подключения удаленныхпользователей.
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Использование электронногоархива. Составная часть любой
справочнойправовойсистемы— электронныйархив документов.

СистемаЕВФРАТ. В настоящее время широко используется
электронный архив системы ЕВФРАТ,

разработанной отечест-
венной компанией «Интеллектуальные технологии» (Соёпіііуе

Тесішо103ісзца.).
истема электронногодокументооборотаи автоматизации

делопроизводства «ЕВФРАТ-Документооборот»— комплексное
решение по организации электронного документооборотана
предприятии. «ЕВФРАТ—Документооборот» позволяет автомати-
зировать работу с документами как в соответствии с требова-
ниями традиционногоделопроизводства, так и с современными
тенденциями управления (технология шогКПоуу). Система пред-
назначенадля автоматизациидокументооборотав органах госу-
дарственной власти, организацияхмалого и среднего

бизнеса,

промышленныхпредприятиях, научных и образовательных уч—
реЖДени

Сеголняспрограммнымипр „ для поку-
ментооборотаи делопроизводствалинейки«ЕВФРАТ—Документо—
оборот» работаютболее полумиллиона пользователейпо всей Рос-
сии Внедрениесистемыавтоматичяпии ‘ „ идело-
произвщства<<ЕВФРАТ" ‚ С……….……….

систематизацию учета и хранения документов;
оперативный доступ к документам и отчетной информа-

ии
. эффективноеуправление процессами движенияи обработ—ки документов;

сокращение времени процедур согласованиядокументов И

принятиярешений
повышениеисполнительской дисциплины;
сокращение непроизвоцственных затрат рабочеговремеНи
сотрудников;. минимизациюфинансовых затрат на документооборот.

Электронный архив (ЭА) позволяетвводить, хранить, искать
и просматриватьдокументы,

содержащие как текстовую, так И

графическую (т. е. визуальную)информацию.
Основнымифункциями системы «ЕВФРАТДокументообо—

рот» являются
. регистрациядокументов в системе (заполнение регистра'

ционной карточки), присоединениек карточкелюбого К°“
личествафайлов произвольного формата;
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постановкадокументовна контроль;
. возможность создания параллельныхи последовательных

поручений, подпорученийсоисполнителям;
возможностьпроектированиятиповых маршрутов движе—

ния документов;
слежение за ходом исполненияпоручений, рассылка уве-

домлений и напоминаний;
поиск документовпо любому из полей регистрационной

карточки и по текступрисоединенныхк карточкефайловс

учетомморфологии русского языка;
разграничениеправ доступа к документам,в том числе с

использованием
ролей, что удобнопри временномили по-

стоянномзамещении должностей;
протоколирование действий

пользователей, криптографи-
ческоешифрование и применениеЭЦП;
подготовкаи печать журналов и отчетов;

рассылка
документов, переписка между пользователями

системы с помощью встроенной почтовой службы;

возможность автоматизации процессов хранения и списа-

ния документовв архив;
° доступ к документам и поручениямс помощью\уеЬ—браузе-

ра из любойточки мира.
Электронный документ представляет собой зафиксирован-

НУЮ на материальномносителе информацию в виде набора сим-
Волов, звукозаписиили

изображения, предназначеннуюдля не-

редачи во времении пространствес использованиемсредств вы-

числительной техники и электросвязи в целях хранения и

Общественногоиспользования.
Электронный документ

, документ, в котором информация

Представленав электронно-цифровойформе
(Федеральный за—

КОН «Об электроннойцифровой
подписи»).

4.5. Программные средстваСАдд

Для автоматизированнойп0ддержки делопроизвоцствапер-

воначально использовалисьтекстовые
редакторы, электронные

табЛИЦЬц
СУБД, различные языки запросов

пользователя,сред—

ства графической обработки
информации,средствадля органи-

зации работы пользователей. С появлениеминтегрированных
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пакетов офисныхсистемвсе эти средствабыли объединеныпод
стандартным интерфейсом.

Оптимальноерешение для организацииэлектронной обра—
ботки и хранения больших массивовдокументовразличных ти—

пов на разных носителях— применение интегрированныхсис-
тем. Они обеспечиваютследующее:

. соответствие типов документов в предлагаемойтехнологии
их обработки требованиям и стандартам,

устанавливаемым
в организации; ,

. масштабируемость и модифицируемость системы при из-
менении требованийпользователяв перспективе;. базирование системы на наиболеепрогрессивныхи прове—
ренных временемрешенияхв областиПО.

К самым распространенным программным средствамреали-
зации офисных автоматизированныхинформационныхсистем
относятся:

. ЬошзНогез (производительЬошз Веуе1ортет);

. А\/ ОЬ1'ест;ОГНсе (производительБага Сенегаі);

. РегГест ОГПсе (производитель МоуепАрріісатіоп
Стгоир);

. Вогіапсі ОГНсе (производительВог1апа \А/огсіРегГесг);

. Місгозой ОГНсе (производительМісгозой);

. ОС15 (производительОГйсе Соттцпісаііоп— ПпГогтатіоп
Зувтетз МіхаогГ(БМП).

Электронныетаблицы:
. [„огцз 1—2—3;
. Ехсе];
. Оиапго Рго 5.0 6.0 Гог \Піпдои/з.
Текстовые процессоры:. МЗ \д’ога РегГесг Гог \Мпаоууз;. МЗ \Уогсі Гог \Мпсіоууз;. СотГо [ехъ

СУБД:. [,о‘шз
Арргоасіт (доступ к 1МРОКМ1Х, ОКАСЬЕ, БОШ;. ОКАСЬЕ,1ЫРОКМ1Х,

БУВАЗЕ;. Рагасіох5.0 Гог \Уіпсіошз;. Ассезз;
. СотГоВазе на основе стандарта 501…
Электроннаяпочта:
. Ьошв сс—Маіі/ЫоіезМаіі;
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. А\’ он 60 Оі’йсе;

. Стр \Пізе;

. ОЬіес’с Есйапзе;

. МЗ Маі1 Гог \Піпаошз;

. Маі1Х.ПпіхМаі1.

Графические системы:
. Ьотиз Ргее-1апсе;
. АУ 1та3е;
. АррЖ’аге

(графика и Ргезетатіоп);

. РошегРоіт Гог \Уіпаои/з;

. МЗ Раіпі-Ьгизй, МБ РошегРоіт.
Системыдокументооборота:
. \Ъ/огКНов/;
. Азет _ системарассылки;
. публикациядокументов в сети Епуоу;
. \Уогк Огоцр ЕпаЫе Кіі;
. ОпТіте.
Системы-планировщики:
. [отце Огвапізег;
. 1пі`оСет1°а1Гог \Міпаои/з;
. Восщіуе‘.
С появлением интегрированныхпакетовофисныхсистем все

ЭТИ средства были объединеныпол единым стандартным интер-

фейсом и стали использоватьсядля полдержкиделопроизводства
(таблица). Их преимущества в следующем:общность интерфейса

ВХОдящих в комплектприложений, высокаястепеньинтеграции
Программ, низкая цена, менее жесткие за счет использования

Общих модулей требования к ресурсам. Стандартный базовый

набор приложений —— текстовыйпроцессор, электронная табли-
ца, СУБД часто расширяется программами

презентации,систе—

мами электронной почты и т. д.
Российская технология процессов делопроизводства имеет

следующиеособенности:
° четко выраженный вертикальный характердвижениядоку-

ментов (руководитель — исполнитель ——
руководитель)

внутри организации;

1См.: ГагаринаЛ. Г. Автоматизированныеинформационныесисте-

мы / Л. Г. Гагарина.М.:
МИЭТ,2003.
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Таблица. Областипримененияпрограммныхсистемавтоматизации

документационноюобеспеченияуправления       
  
   

Организация работы
Программная с документами

система  
 
          

 
 

   
  организация

вводадоку-
ментов

совместная
работанад

документами

организация
электронного

архива
         

Дело96  
\.апОосз  
Золушка   
№№№№ 
ЭСКАДО  
\А/огктіои/ 
\А/огКНоиіе Н 
|.іпК\/\/огКз 
зтатА/аге  
ЕхсаііЬиг 
0005 Орел 
Евфрат 

Системы коллективнойобработкидокументов

егоири/ізе
\

_ , + №  
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. отслеживаниевсего комплекса работыс документамив ре—

гистрационныхжурналах или в машинописных
картотеках,

куда заносятся все сведенияо документах, их перемещени—
ях, резолюции

начальства, контроль за сроками исполне-
ния, отчеты и т. д.;

. ведение ре1‚…‚…_
""^ .…..трмшцх и отчетных форм и

журналов. Для обеспеченияединогопорядкаобработкидо-

кументовпредусматриваетсясозданиеспециализированных

служб:управлений
делами,секретариатови канцелярий.

Технологии делопроизводства закрепленыв государственных
стандартах,инструкциях и наставлениях по делопроизводству.

Первая особенность традиционнойтехнологии _ централи—

зованноеотслеживаниедвижения документовв масштабе реаль-

ного времени,посколькуданнаятехнологиятребует как получе-

нияоперативной
информации,так и ведениябольшогоколичест-

ва различных журналов и картотек. При этом делопроизв0дство

фактически отделеноот самих документов:руководители и ис-

полнители работаютнепосредственнос документами
(или их ко-

пиями), а делопроизводственныйперсоналотслеживаетих дейст—

вия с помощью регистрационныхи контрольных карточек. Вто—

рая особенность _ относительно небольшое разнообразие

Процессов делопроизводства и документооборота,их высокая

степеньстандартизации‘.
Программные

системы,реализующие российскуютехноло-

ГИЮ, ориентированы в первую очередь на использованиев госу-

 
Ментооборота‚снижение труДОСМКости рутинных операций

по

Обработкедокументов.К системам автоматизацииданноитехно—

Логии относятся:
° Дело

(компания «Электронныеофисные
системы»);

. Золушка-“ЧН. Служебная корреспонденция.НТЦ
ИРМ,

г. Москва.
Компания«Электронные офисные системы»

(ЭОС) —— при—

ЗНанный лидер на рынке систем автоматизации документообо-

рота и делопроизводства.

‘ СМ.: ГагаринаЛ. Г. Автоматизированные информационные сис-

темы.
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Продуктыкомпании используют более 1500 организаций,
в

числе которых—- крупнейшиекоммерческие и государственные
структуры

России, а общее количествоустановленных рабочих
мест превысило 120 тыс.

Компания ЭОС — ведущий интегратор в области создания
систем автоматизациидокументооборота и архивного дела. Она

осуществляетполный цикл проектныхработ —— от обследования
до сдачи и сопровождения. Компания выпускает «коробочные»продукты, ориентированные на решение задач работы с доку-
ментами«под ключ». Основныепродукты:

. система автоматизации делопроизводства и электронного
документооборота «Дело»;

. система автоматизации ведения бумажныхи электронных
ведомственныхархивов «Архивное дело»;
система учета‚ хранения и управления корпоративными
электроннымидокументами еВосЬіЬ;
система автоматизации кадрового делопроизводства
«Кадры».

Система «Дело». Данная система предназначенадля автома—
тизациитрадиционной модели отечественногоделопроизводст-
ва. Система обеспечиваетпошаговое управление движением И

исполнением всей совокупностидокументовна предприятии,В
его структурныхподразделенияхи филиалахна всех этапах жиз-
ненного цикладокументов: от приема или создания до передачи
в архив или уничтожения Системапозволяет

…создавать
и вести

произвольное количество ре. 1 _
“""”“ КЗРТО'

тек в структурныхподразделенияхпредприятия.
Системабазируетсяна технологии«клиент—сервер»,поддеР'

живает распределеннуюорганизацию корпоративногодокумен-
тооборотад

Основныефункциисистемы«Дело».
1- Передача И прием исполненных документовиз системы

«Дело» в подсистему «Архивное дело» для формирования И

оформления дел (единиц архивногохранения):
. автоматизированнаяразбивкадел ‚на тома — в зависимости

от числалистовдокументов в деле;
. систематизациядокументов внутри дела;

Г

] СМ-і Информатикадля юристов и экономистов/ под ред. С. В. СИ-
моновича.
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. автоматизированный расчет количествалистов в докумен-

тах внутридела;
. автоматизированная регистрация дел и документов, созда-

ние архивных регистрационных карточекна дела и доку-

менты;
. перевод бумажногоархивногофонда в электронный вид _

с обеспечениемхраненияэлектронных образов документов

с помощьюопции «Поточноесканирование»;
. обеспечениеработы с электроннымиобразцами докумен—

тов дел.
2. Ручная регистрация дел и документов, не зарегистриро-

ванных в системе«Дело».
3. Автоматизированнаяподготовканоменклатуры дел:

. создание номенклатуры дел подразделенияна основеранее

введенной номенклатуры;
создание своднойноменклатурыдел организации на осно—

ве ранее введенной номенклатуры;
формирование номенклатурыдел путемзагрузкиинформа—

ции, содержащейсяв предварительноподготовленном фай-

ле установленногоформата;
при составлении номенклатуры дел подсистемой поддер-

живаетсявозможностьвыборасрока храненияиз перечней

типовых или ведомственных управленческих
документов,

утвержденных Росархивом.
4. Группировкадел в пределах

фонда, использованиехроно-

логическойструктуры в схеме систематизации дел.

5. Экспертизаценности
документов,включая отбордокумен—

тов на государственное
хранение, контрольсроков их хранения

(на основе принятых
критериев);выделениедел к уничтожению.

6. Учет и контроль за движением дел и
документов, ведение

карты—заместителяна выданные делаи документы.

7. Формирование основныхотчетныхформ в соответствиис

Положениемоб архивном фонде РоссийскойФедерации.

8. Атрибутивныйпоиск (как по реквизитам
дел,

такои по рек-

визитам документов),а также контекстныйпоиск в фаилах, при-

крепленных к архивнойрегистрационнойкарточкедокумента.

Система Золушка-МЫ.КомпанияНТЦ ИРМ выпустила но—

ВУЮ версию системы автоматизациидокументооборота01$:с1азв

“1111
3.11, известную на рынке информационныхтехнологии

России и СНГ как электроннаяканцелярия«Золушка».Система

91$:с1азз \Піп
3,11

разработана с использованиемфайл-сервер—
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ной технологиии предназначена в первую очередьдля автомати-
зации документооборота на предприятиях малого и среднегобизнеса. Ее использованиепозволяетв организацииподключать
в локальную вычислительнуюсеть до 20 рабочихмест и обраба—тыватьдо 20 тыс. документов в год.

В новой версии программного продукта специалисты НТЦИРМ учтлибольшинство предложений, поступившихот пользо-
вателей 131$:с1а55 \Уіп 3.1]. Это позволило расширить функцио-нальные возможности электроннойканцелярии 131$:с1а55,

улуч-шить качествои повыситьнадежностьработы с электронными
документами. Среди новых возможностей,

предложенных спе—
циалистами в версии В15:с1азз \Уіп 3.11, — групповаянумерациядокументов, привязкакорреспондента к административномуок—ругу,

расширенный поискдокументов, а также доработанмодульрассылкинапоминанийпо электроннойпочте.
Электронная канцелярия «Золушка»состоит из трех функ—циональных компонентов программных систем:. «Служебная корреспонденция»характеризуетсябольшим

объемом перепискипо предметудокумента, т. е. большим
количеством ответов,

повторных документов,
сопроводи—тельных писем,

у каждого из которых устанавливается свой
срок исполнения и свой исполнитель;«Решения и распоряжения»отличаются от служебнойКОР-
респонденции тем, что на контроль ставится не весь доку-мент в целом, а отдельныеего пункты,

переписка и кон-
троль ведется по каждомуиз них в отдельности;«Письма граЖдан» характеризуются тем, что связующеезвено пакета писем — адресат—отправительдаже В ТОМслучае,если он пишетпо разнымвопросам.Служебная корреспонденцияпредназначена для автоматиза-ЦИИ регистрацииДокументов,их обработкии контроля за испол-нением.

Системаобеспечивает:
1. Регистрацию исходящейи входящей почты в стандарТНОймногоуровневойкарточке.
2. Регистрацию сопроводительныхдокументов,

прикреплен“ных к основномудокументу.
3. Регистрациюповторных и вторичных документов(напри'мер, ответов).

. онтроль за исполнительскойдисциплинойпо задаННО‘му интервалувремени и по исполнителям.
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5. Выдачу напоминанийо контрольныхдокументах и сро-

ках их исполнения.
6. Подготовкусправок, сводок и списков по всему объему

документов, по тематическимрубрикам и т. д.

7. Поисклюбого документа
(в том числе ответа и повторно—

го) по любомуизвестномуатрибуту или набору
атрибутов, в том

числе контекстныйпоиск по содержанию
(названию)документа.

Историявопроса можетбыть сформированав видедревовидной

графическойсхемы истории обработки вопроса
(схема первич-

ных, повторных и вторичных документовпо данномувопросу,

включаяданный
документ).

8. Формированиеистории движения документов.
9. Организациюдоступак электроннымкопиямдокументов.

10. Разделениеправ доступа между исполнителями и подраз—

делениями при регистрации и контроле за исполнениемдоку-
ментов.

Однако ни одна система электронного документооборота не

можетзаменитьдокументооборотатрадиционногои существует

параллельнос ним, посколькуэлектронные версиидокументов
не могут являться гарантией юридической достоверности ин-

формации.
Типичнаяособенностьвсех изученныхсистем электронного

документооборота _ долговременный,трудоемкий ввод и мак—

симально ускоренный поиск информации. Принято
считать, что

внедрение систем эффективно при годовом объеме документо-

оборота свыше 10 тыс. единицдокументов.
Западная технология. Традициизападного делопроизводства

Существенноотличаются от российских и основываютсяна вы—

сокой исполнительской дисциплине работников. Западная тех-

нологияимеетследующие особенности:
' Преимущественногоризонтальныйхарактер движения до—

кументов, предусматривающийвозможность попаданиядо—

кумента сразу к непосредственному
исполнителю, минуя

руководство;
* отсутствие централизованногоконтроля;
' осуществление регистрациидокументов непосредственны-

ми исполнителями(поручительи исполнительведут собст-

венные журналы), некоторые виды документоввообще не

регистрируются.При этом специализированныхподразде-
лений,занимающихся

делопроизводством,не создается.
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Программные системы этого направления ориентированына
максимально полное использование электронных документови
средств коллективнойработы пользователей,

отсутствие проме-
жуточныхзвеньев, что, в свою очередь,

предопределяетизмене-
ние существующихделопроизводственныхпроцессов в органи-зации, их оптимизациюи разработку новыхтехнологийработыс
документами.

Системы характеризуютсяактивнымвовлечением в процесс
документооборотаруководящего звена предприятия и выражен-ным стремлениемк отказу от бумажныхносителей информации.Основная особенность«западной» технологии —— моделиро-вание конкретных реальных процессов документооборотаи на-
стройка на эти моделипрограммных систем.К системамданного направленияотносятсярусифицирован-ные версии популярныхзападныхсистем:. ВосзОреп(РС ВОСБ);

. ЬіпКЧЧогКз (ВЕС);

. ЭгаГЫ/аге(ЗгаіТи/агеРЬБ);

. Ьошз Мотез (Ьогиз
—— 1ВМ).

Программныерешения, созданныероссийскими компания-ми на основе западныхсистем,
следующие:. систем Ойісе Мес1іа компании 1пЕегТги5і, Москва (Ьошз

Ыоіез);
. системаИридакомпании185, Москва (Ьосив Мотез);
. комплекс программ Делопроизводство фирмы ИнТоРК°Н›Челябинск (Ьотив Ыоіез);
. система Золушка — Кабинет НТЦ ИРМ, Москва (ЪОЁиз

Могез);
. решения компании АО «Весть»,Москва (БосзОреп

.. решения кОмпании «Метатехнология», Москва (ЗтаіТи/аге ИЕхсаііЬцг);
. система «ОргітаЖ’отКПоуч Етепргіве Есіігіоп» компанииАОЗТ «Оптима»(МЗ ЕхсЬапзе, МЗ ЗОЬ).
Собственныеразработкироссийскихкомпаний:. система«ЬапВосз»компании АО «Ланит»;. система ЕГГесготсе компании«Гарант 1піетайіопа1»;. системаДокумент2000компанииТеіесот Бегуісе;. система Крон компании «Анкей»;. система Евфраткомпании Совпігіуе Тесітпоіозіев.Система «ЬапВосз» (компания АО «Ланит»).

Предназначенадля автоматизации процессов управления документами, ЛОКУ‘
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ментооборотоми делопроизводствомна предприятиях и в орга-
низацияхразличного профиля и масштаба. Система«ЬапБосв»

реализованакак адаптивнаяСАБЕ-модель электронногоофисно-
го документооборотаи делопроизводства.Настройкасистемы на

конкретныеусловияэксплуатацииосуществляетсямодификаци—
ей параметров САЗЕ-моделей без измененияпрограммногокода.

Поставляетсяв двух вариантах: как законченнаясистема (про—

граммное
обеспечение, документация,обучение

пользователей)

или какоткрытыйк развитию вариант
(базовыйнаборСАЗЕ—мо-

делей, специализированная библиотекадиалоговых
элементов,

САЗЕ—технология адаптациии поддержки, обучение пользовате—
лей, разработчикови специалистовгруппы

поддержки).

Основныедостоинствасистемы:
. высокая функциональность:

ввод, регистрация, рассылка,

отправка заданий и контроль;
адаптивность: настройкана конкретныеусловия с помо—

щью САЗЕ—МОДелей;
. соответствиестандартам;

открытость:легко интегрируетсяс офисными приложения—

ми и корпоративнымиБД;
0 доступность и легкость освоения конечными пользовате-

ями.
Программный комплекс «ЬапВосз» позволяет реализовать

в автоматизированном режиме следующие операциипо работе

С документами:

\)

ложениями‚ в виде фаилов
текстов, таблиц, изображений,звука

И Т. д. При открытии пользователем документа осуществляется

инТЗГрированныйвызов соответствующегоприложения;
2) рассылку

документов, заданий, поручений как одному
пользователю, так и по списку;

3) Хранение содержания документов
(файлов, созданных

внешнимиприложениямив ВИДе
текстов, таблиц, изображении,

ЗВука и т. д.);
4) контрольза прохождением и исполнениемдокументов и

ЖИвать движение каждогодокумента по исполнителям. Контроль

ВеРСИЙ документа осуществляетсяс помощью механизма кон-
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трольныхкарточек.Все данные о зарегистрированныхдокумен-тах и х0деих исполнениямогутбыть отпечатаны в виде отчетов;5) поиск документов с возможностьюсохранения поиско—
вых запросов,

просмотри редактированиедокументов;
поддержкунесколькихверсийодного документа;7)
сканирование бумажных документов и распознаваниетекстов (ОСК);

8) интегрированныйвызов офисных приложенийдля про-смотра,
редактированияи печати документов;9)

организацию архивированиядокументов;10) гибкую настройкуна административную иерархию орга-
низации и тематическуюструктурудокументарногофонда;11)

регламентацию прав доступа пользователейк документами функциямсистем.
Система «Оргіта “’огкпои' Епсегргізе Еаісіоп» (компания «Оп-тима»). В составданной системы вх0дятпять программных моду-лей,
которые могут быть установлены на различныхклиентских

станциях или серверномоборудовании в корпоративной сети в
зависимости от методоворганизациипроцессовдокументообо-рота и созданиярабочихмест пользователей.

Программный продукт «Оргіта \А’огКПоху ЬАЫ Есіігіоп» пред-назначен для автоматизациидокументооборота на предприятии.Внедрение подобнойсистемы в организацииобеспечиваетсле-
дующиевозможности:

. централизованное хранение документов в электронномвиде;
° формализациюпроцедур созданияи обработки документов;. единые управление и контроль за движениемдокументовВ

рамках бизнес—процессов.
Система «Ортіта \УогКПоуу ЬАП Есіігіоп» содержитИНСТРУ'менты задания маршрутов прохождениядокументов,

аУдИТа›отслеживания их статуса в процессе обработки,а также дает воз—
МОЖНОСТЬПОдключать лицензированныеФедеральнымагентст-вом правительственнойсвязи (ФАПСИ)

средства криптографи'ческои защиты.

контрольныеВОПРОСЫ

1. Перечислитеглавные функциональныеподсистемыСАДД.
2. Каким образом проходилоразвитиеофиснойавтоматизации?
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10.
11.

Назовитесостав пакета МісгозоН ОПісе.

Перечислите основныефункциисовременной офиснойсистемы.

В чем заключаетсяособенность делопроизводствапредприятия?

Перечислитепрограммныесредства САДД.

В чем заключается особенность работы с программой Місгозоі’г

Ргоіес’г?
. Перечислите программные

решения,созданные РОССИЙСКИМИКОМПЗ-

ниями на основе западных систем.

Перечислите общие правила оформления управленческих доку-

ментов.
Что такое юридическаясила документа?

Что такое юридический адресдокумента?

В чем заключаетсяособенность электронного документооборота?



Глава 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ
И СРЕДСТВАИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Информационныепроцессы,
проходящие в правовойсисте-ме, и возникающие при их осуществлении информационные от-ношения — это процессы сбора, производства,

распростране-ния, преобразования,поиска, получения,
передачи и потребле-ния информации.

Основные источники правового регулированияотношенийв
области создания и применения автоматизированныхинформа-ционных систем,

информационных технологий,
средств связи и

телекоммуникаций— это Федеральныйзакон «Об информации,
информатизации и защите информации» (гл. 4 «Информатиза—ция. Информационныесистемы, технологии и средства их обес-печения»),

Гражданский кодекс РФ, а также Закон РФ «О Серти-фикации продукциии услуг»,
федеральные законы «О

связи»,
«О почтовойсвязи» и «О федеральнойфельдъегерской связи».

Информационные системы,технологии и средства их обес-печения могут быть объектами собственности физических И
юридическихлиц. Собственником информационной

системы,

рения или иным законным способом. Информационные систе-мы, технологиии средстваих обеспечения включаютсяв состав
имущества субъекта,

осуществляющего права собственника ИЛИ
владельца этих объектов.

Право авторстваи право собственностина информационныесистемы, технологиии средстваих обеспечения могутпринадде'
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жать разным лицам. Собственник информационной

системы,

технологиии средств их обеспеченияобязан защищатьправа их

автора в соответствиис законодательствомРФ.

Информационные
системы, базы и банки данных, предна-

значенныедля информационногообслуживанияграждан и орга-
низаций, подлежат сертификациив порядке, установленномЗа-

кономРФ «О сертификациипродукции и услуг».
Отношения, возникающиепри разработке и внедренииин-

формационных
систем, технологий и средств их

обеспечения,

регулируются нормамигражданского
законодательства,и в пер-

вую очередьГражданского кодекса РФ (гл. 38 «Выполнениена—

учно—исследовательских, опытно—конструкторских и технологи—

ческихработ»).
Работы,связанныес созданием и вводом в действиеавтома—

тизированныхИНформационных
систем, технологий и средств

их обеспечения,включая проведениенаучно—исследовательских
И проектных работ по созданию таких

объектов,осуществляются

на условиях договора на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно—конструкторскихи технологическихработ.

В соответствии с договоромна выполнениенаучно—исследо—

вательских работ исполнитель обязуется провести обусловлен-

ные техническимзаданиемзаказчиканаучные
исследования,по

договору на выполнение опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ — разработать образец нового
изделия, конструк-

ТОРСКУЮ документациюна него или новую
технологию,а заказ—

чик обязуется принять работуи оплатитьее.

Условия договора на выполнениенаучно—исследовательских
Работ, опытно—конструкторскихи технологических работдолж—

ны соответствоватьзаконам и иным правовымактам об исклю—

чительныхправах
(интеллектуальнойсобственности).

5.1. Государственнаяполитика в области создания

информационных
систем, технологийи средств

их обеспечения

Государственная политикав сфере создания и применения

автоматизированных информационных
систем, средств связи и

Телекоммуникаций определена Федеральным законом «Об ин—
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формации,

информатизации и защите информации». Ее основ-
ные направления следующие:. создание и развитие федеральныхи региональныхинфор-

мационных систем и сетей, обеспечение их совместимости
и взаимодействия в едином информационном пространст-
ве РФ;

. содействиеформированиюрынка информационных ресур—сов, услуг, информационныхсистем, технологийи средствих обеспечения;
обеспечение национальной безопасности в сфере инфор-матизации, а также обеспечение реализации прав граждан‚
организацийв условиях информатизации;
формирование и осуществление единой научно—техниче-ской и промышленнойполитики в сфере информатизациис учетом современного мирового уровняразвитияинфор—мационных технологий;
поддержкапроектови программ информатизации;созданиеи совершенствованиесистемыпривлеченияинве—
стиций и механизма стимулированияразработкии реали-зации проектов информатизации;. развитие закон0дательствав этой области.

Все виды производства информационных систем и сетей,
технологийи средств их обеспечения составляют специальную
отрасль экономическойдеятельности,

развитие которой опреде-ляется государственнойнаучно-техническойи производствен-ной политикойинформатизации.
Государственныеи негосударственные организации,а таКЖе

граждане имеют равные права на разработку и производство ин-
формационных систем,технологийи средств их обеспечения.

Правительство РФ определяет приоритетные направленияразвития информатизациии устанавливает порядоких финанси—рования. Разработкаи эксплуатация федеральныхинформаци-онных системфинансируются из средств федеральногобюдЖетапо статье расходов «Информатика» («Информационное обеспе-чение»).

Документальнаябазаданных. Нашажизнь регулируетсяМНО-
ЖССТВОМнормативных документов — законами,указами, поста-

,

ИХ НСТ ИЛИ мало,
ГОВОРЯТо «правовом вакууме».К внушительно“
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му перечню законных и подзаконных актов следует добавить

еще множествокомментариеви разъяснений,публикуемых в пе—

риодической и непериодическойпечати. Достаточно глубже

вникнуть в то, чем занимаютсянаши органы власти и управле-
ния, чтобыпонять, что это сотнизаконотворческихактов только

на федеральномуровне.
Часть документов

публикуется,другая
часть, предназначен-

ных, например, для государственных
структур, попадает в госу-

дарственную
рассылку, доступнуюдалеко не всем.

Справочные правовые системы (СПС) предназначены для

решенияследующихзадач:
. отслеживатьи накапливать в памяти компьютера по опре-

деленной системе весь поток информации,не пропуская
ни одного документа;

. применятьэффективный алгоритмпоискав этом хранили—

ще нужного документа
(серии документов) с гарантией

полноты данной группы документов в отношенииизучае—

мой юридическойпроблемы.
При решении этих задач используются

СУБД, на основе ко-

торых и работают соответствующие справочно—аналитические

службы.
База данных(БД) —— это совокупность

данных, организован-
ная по определенным

правилам, предусматривающим общие

принципы
описания, хранения и манипулирования

данными,

независимая от прикладных программ.Обращение к БД осуще-

ствляется с помощью системы управления базамиданных.

Одна из основныхзадач разработчиков СПС —— придуматьи

Реализоватьпроцедуры поиска нужной информации среди 116-

сятков и даже сотен тысяч документов. Эффективностьпоиска

зависит от структуры хранилища_ баз
данных, и, конечно, от

самого алгоритмапоиска.

5.2. Прикладныеюридические программы

В настоящее время на рынке справочных правовых систем

работает много компаний_— разработчиковсистеми очень боль-

шое число сервисныхфирм‚ осуществляющих поставкуИ теку—

Щее обслуживание СПС.



142 Глава 5. Информационныетехнологии и средства... 
В основном используются три источника нормативной ин—

формации: _

. печатныепериодические издания и сборники;. услуги консультационныхфирм;. автоматизированныеинформационныесистемыпо законо—
дательству(АИСЗ).

Основная трудность примененияАИСЗ состоит в том, что
каждый юридический процесс должен базироватьсяна печатных
источникахинформации и при упоминаниидокумента возмож—
ны ссылки только на официальные издания, а любые другие
формы документов на магнитныхносителяхюридической силы
не имеют. Поэтому специалистпользуется ими как справочны-ми, но если принимается решение,

которое влечет за собойфи-
нансовую или иную ответственность‚ необходимо применение
официального источника.

Автоматизированныеинформационные системыпо законо-
дательству — часть следующихтипов юридическихинформаци—онных систем:

1)
справочных информационных системобщего

назначения,
предусматривающихдоступ пользователей любой профессио-нальной ориентации к нормативно—правовымактам: Консуль-тант, Гарант, Кодекс,

1011105;2) глобальных информационных служб (хост-систем),
пре-

доставляющих доступ удаленным пользователямк библиографи-ческой,полнотекстовойили другой информации:. система ЬЕХПЗ (США), начало разработкикоторой отно-
сится к 1967 г.;. ПЛИЗ (Зто (ФРГ);

. 1ТАЬ61ЫКЕ/ПМВ (Италия);

. \МЕБТЬАЖ’ (США);
3) систем информационной поддержки деятельности право-творческихорганов (законодательных и конституционныхсоб-раний, конгресса,

Государственной Думы, сената и др.). Особен-ность таких систем— необх0димостьхранения и поиска многих
версий и редакцийнормативно—правовыхдокументовс учетомвносимыхпоправок и изменений;

'

4) систем автоматического делопроизводствасудов, полиции
и других правоприменительныхили правоохранительныхОР“
ганов;5) автоматизации Юрилическихбиблиотек и вузов, КОНСУЛЬ’тационныхпунктов.
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Основными особенностямиюридических автоматизирован-

ных информационныхсистем являются:
. необходимостьпредоставления адресного доступа к пол-

ным текстам;
потребность учета в информационных языках для поиска

в БД по законодательствуконтекстных
связей, возмож-

ностьиспользованияв запросепредлогов и частиц (и, или,

не), регламентированныхприлагательных
(например,«обя-

зательный», «произвольный» и пр.), что отличает их от

обычныхдокументальныхАИСЗ;
необходимость юридической обработки текстов норматив—

ных актов, при которой тексту приписываются не только

классификационные
индексы, ключевые слова или дис-

крипторы
индексирования,но и комментарии специали-

стов, ссылки на предшествующие
версии, связанные доку-

менты, решениясудов и пр.

5.3. Зарубежные АИСЗ

За рубежом базы по законодательствуначали появляться во

ВТОРОЙ половине1960—х гг. с развитием современныхтехнологий

и систем телекоммуникаций.Это было обусловлено
тем, что

обычные библиотеки уже не могли
собирать,хранить и система-

тизировать массивы нормативныхматериалов. Первоначально
были созданы системы индексного

типа, или электронныеката—

ЛОГЩ которые давали возможностьнайти полные сведения0 вы-

ХОдНЫХ данных документа ——
названии, номере, дате

издания,

Принявшеморгане и т. д.
` В Европе первой индексной системойкомпьютерного поис—

ка Юридической информации стала бельгийская система

«СКЕВОЗ», которая появилась в 1967 г. благодаря совместным

усилиям университетовБельгии и бельгийскогосоюзаадвокатов

и нотаРИУсов. Однако пользователь системы «СКЕООБ» не мог

Напрямую общаться с информационным банком и для получе—

ния интересующихего данных он долженбыл сначала обратить-

ся В специальноеинформационноебюро
(срок ожидания 2—8

Дней)_ Позднее некоторыеиндексныесистемы стали работатьв

диалоговомрежиме, предполагающем прямое общение удален:
ного пользователя с информационным банком. Примеромтакои
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системыможет служить система«РПЧЬЕХ», созданнаяв 1982 г. в
Финляндии.

Одна из самых известныхполнотекстовыхсправочных сис-
тем ЬЕХ1$разрабатывается в США с 1967 г. Она содержит нор-
мативныедокументы штатов и акты федеральногозначения,

в
том числе полныйтекст КонституцииСША, а также все судеб-
ные прецеденты США и Англии. Сейчас эта системаназывается
ЬЕХ15—МЕХ15и доступна черезсеть Интернет.

Поскольку индексные системы не дают возможности озна-
комиться с полным текстом документов, в дальнейшем они
были замещеныполнотекстовыми, позволяющиминаходитьдо-
кументи работать с его текстом.

В настоящеевремя практическивсе экономически развитые
страны имеютАИСЗ:

. В США—— «№0», «ЬЕХБ», «\\/ЕЗТЬОЙ», «ПЛИЗ»,«РНТБ»;. в Великобритании —— «ПЧРОЬЕХ», «РКЕЗТЕЬ»,«РОШБ»,

«ЕМЬЕХ»;
. в Бельгии — «СКЕВОБ»;. в Германии — Система Бундестага, «ПЛИЗ», «ЬЕХіпГогт»,

«МОМОЗВАТА РООЬ»;. в Австрии — «ВВВ»;. в Канаде — «]ЭАТЫМ»;
0 во Франции —— «1КЕТ1\/»‚ «10К1В1АЬ»,«ПЛПЗВАТА»,

«$1ЫВОМ1».
В большинствеслучаевэти системы носят негосударственный

характер.Так, с 1971 г. в СШАдля нужд Конгресса на государст”венныесредствасоздаваласьправоваясистема«101115».ОднакоВ
1982 Г. государствовынуждено былодоговориться о совместном
финансировании проекта о частной фирмой \Пезт РиЫізЬіПЁ
СОШРЗПУ. С октября1993 г. система целикомпереданав руки дВУХкомпаний— \Уезг РиЬ1із11іп8Сотрапу и Меаа ВАТА$уз’кетз1.

5.4. Отечественные правовыесистемы
по законодательству

В 1975 г. при Министерствеюстиции СССР был созданНд;учныи Центр правовой информации (НЦПИ),основной задачеи
КОТОРОГО стала разработка СПРЗВОЧНЫХ систем И ГОСУДЗРСТВСН'

1 См.: ГагаринаЛ.Г. Автоматизированныеинформационныесистемы-
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ный учет нормативных актов. Пользоватьсяинформационной
базой НЦПИ могли только министерства, ведомстваи государ-

ственные научныеорганизации.
Федеральное государственноеучреждение «Научный центр

правовой информациипри Министерстве юстиции Российской

Федерации»
(ФГУ НЦПИ при Минюсте

России) имеет наиболь-

ший в России опыт работы в сфере автоматизированной обра-

ботки правовойинформации.
НЦПИ —— создательпервой в стране автоматизирован-

ной системы правовойинформации «АИПС-Законодательство».
Базы данныхФГУ НЦПИ организованына основе уникального
по объему и качеству государственногофонда нормативныхак-

тов Министерстваюстиции СССР. С 1991 г. ФГУНЦПИ входит

в систему‘учрежденийМинюста России и является головной

структурой МинюстаРоссии, занимающейсяинформатизацией.

ФГУ НЦПИ осуществляетинформационно-правовоеобес-

печение Министерстваюстиции Российской
Федерации, подве-

домственных ему федеральных
служб, федеральныхгосударст—

венных учрежденийМинюста
России, федеральныхорганов ис-

полнительнойвласти, судебныхорганов и др.
В России в настоящее время наиболее популярны следую-

щие системы:
«КонсультантПлюс»—— справочная правовая система
(А0 «КонсультантПлюс»).Разработанав 1990 г. научно-

Производственнымобъединенем «Вычислительнаяматема—

тика и информатика»
(НПО«ВМИ»);

. АИС «Гарант» _ разработанаНПО «ВМИ» в 1990 г.;

юридический справочник для всех «Кодекс» _— информа—

ционно—консультационная
система, разработанная малым

государственным предприятием «Центр компьютерных

разработок»
(МГП «ЦКР») при мэрии Санкт-Петербурга в

4 г.;' «Энциклопедия Российскогоправа»
(федеральныйвыпуск) —-

Справочнаяправовая система для профессионалов:кодек-
сы, указы, образцы

договоров,документы международного

права;
«Эталон»— база данных
при Минюсте

России);

. «Предприятиеи право»
—— ИНформационныебазы данных;

«ПК ЮСИС» _ интегральныйбанк юридическом инфор—

мации;

по законодательству
(ФГУ НЦПИ
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. «ЮРИУС» — справочная ; А

ная система;
. «Правовед» ——- т _ ` ‚ " спра-

вочник;
. «Референт»

(ЗАО «Референт-Сервис»);
«Система» (научно-технический

центр «Система» приФАП '

а.

3

«Юридическиймир» (издательство
«Дело и право»);

«Ваше право» и «Юрисконсульт»(фирма «Информацион-
ные системы и технологии»);

. система«ЗаконодательствоРоссии» (Ассоциация
развития

банковскихтехнологий) и некоторые др.
Степеньраспространенностипродуктовтой или иной ком-

пании на российском рынке весьма различна. Первыми автома—
тизированнымисистемами по законодательствув СССР были
системы:

. АИС «Законодательство»,
разработанная Всесоюзнымна-

учно—исследовательскиминститутом советского законода-
тельства в среде «Пегас» (ЕС ЭВМ);

. «БД Свод законов СССР»,
функционировавшаяв Мини-

стерствеюстиции СССРна базе ОС 1М—Р1СК(ЭВМ
11`1-500/5000, Франция).

Системы были реализованы на больших и средних ЭВМ И

предназначены для ограниченного круга пользователей. Глав—“
. д ‘ """" вычислительный центр(ГДИВЦ) Выставки достижений народного хозяйства СССР(ВДНХ)

разработал в 1988 г. первый в СССР банк данных ПО

ЁЁЁЁНОДМСЛЬСТВУ
«ЮРИУС», который выпускался с 1988 ПО

г.
Затем появились прототипыинформационных систем «Га-

рант» и «КонсультантПлюс»,
которые были разработаны НПО

«ВМИ» в 1990 г. В 1992 г. была создана общероссийскаясеть«КонсультантПлюс»,
которая охватила почти 200 городов РОС'

сии. Система «КонсультантПлюс»— лидер на рынке СПС, ВТО“
рое место в России по количеству пользователей занимает0140
тема «Гарант». В настоящее время «Гарант» имеет более 100 ре-
гиональных представительств по России. На третьем месте
находится система «Кодекс». В настоящее время МГП «ЦК?»
имеет свои представительства(региональные центры) почти В

50 городах России.
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5.4.1. Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

Общероссийская сеть «КонсультантПлюс» —— крупнейшая

сервисная
сеть, работающая на рынке информационно—право—

вых услуг. Основнаядеятельностьсети -— распространениепра-

вовой информации.
Координационный центр сети разрабатывает программные

продуктыи планирует стратегию их распространения, а непо-

средственную продажуэтих продуктов и их дальнейшее инфор-

мационное сопровождение на компьютерах пользователейосу—

ществляют региональныеинформационные центры
(РИЦ), ко-

торые имеютболее 300 представительствв 150 городах России.

Справочная правовая система«КонсультантПлюс»занимает

лидирующееположениев России. Она содержитогромныймас-

СИВ документов и является наиболее полным источником спра-

вочной правовой информации. К услугам пользователейкак ин—

Формационные
банки, содержащиенормативные документы фе—

консультационныхматериалов. Кроме
того, в 82 субъектахРос-

сийской Федерации силами РИЦ сети «КонсультантПлюс»ве—

дутся информационныебанки по региональномузаконодатель—

ству.
С системой «КонсультантПлюс»работаютв Администрации

ПрезидентаРФ‚ в Правительстве
РФ, в Государственной

Думе, в

министерствахи
ведомствах,в сотняхналоговых инспекцийи та—

моженных постов, в судахи
банках, на предприятиях всех форм

Собственности и направленийдеятельности по всей России.

ажнейшее направлениедеятельности сети -— осуществле-

НИе деятельностипрограмм взаимодействияс государственными

Органами власти и управления Российской
Федерации, с орга—

НаМИ власти субъектов Российской Федерациии с органами са—

МОУПравления‚ программ поддержки российских
библиотек, а

ТдКЖе Участие в общественных
начинаниях, способствующих

укреплению престижа профессииюриста. Компания оказывает

ПолдерЖкупремии
«Фемида», утвержденнойМосковским клу—

ОМ Юристов.
Компания «КонсультантПлюс»выступает координатором и

спонсОРОМ различных правовыхи экономических
форумов, кон-

феРеНЦИЙ,
работает в сфере интернет-услуг.
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В 1997 г. в сети Интернет открытдля широкогодоступаспе-

циальный правовой сервер компании «КонсультантПлюс»,
на

котором обеспечиваетсябесплатнаяработа с системой в режи-
мах онлайни демонстрации.

В 1998 г. объектом инвестиций компаний стала фирма
«Прайс Экспресс»,

сервер которой №.ртісе.шзанимаетведу-
щие позиции на рынке справочныхуслуг российского Интер-
нета.

«КонсультантПлюс» — первая российская правовая
система,

сертифицированная компанией Місгозой на совместимостьс

\А’іпаошз МТ, \Уіпсіошз 98, \Уіпсіошз 2000, \Міпсіошз ХР и \д’іпаошз
\’із’га. «КонсультантПлюс»стала первойроссийской программой,
получившей логотип «СепійеаГог Місговой \Уіпаошз».

Одна из причин, по которой системы «КонсультантПлюс»
используютсякак опытными,так и наЧинающими пользователя—ми, — легкость и простота в работе. Система «Консультант-
Плюс»предоставляетширокиевозможностидля поиска,анализа
и примененияправовой информации,являясь поистине мош-
ным экспертно—аналитическиминструментом для повседневной
работыс правовой информацией. Систематакже оснащенаком-
ментариями и консультациями специалистов. Документы,

хра-
нящиеся в справочной правовой системе «КонсультантПлюс>>‚
поддерживаютсяв актуальном состоянии и полностью соответ-
ствуют оригиналам по содержанию и оформлению. Консульта-ции,

которые могут помочь в решениисамых спорныхвопросов,
даны специалистами государственныхорганов и экспертами В

области налогового и бухгалтерскогоучета.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» помогает

в работе юристов, адвокатов,
нотариусов и судебныхработни-

КОВ- Благодаря подробным консультациямюристов и экспер-тов,
содержащимся в разделе «Комментарии законодательства»(см. Юридическийи Универсальныйпакет), можноузнать мне-

ние КОЛЛСГ ПО ПОВОДУ интересующеговопроса учредительных,
организационных,

внутренних документов, типовых контрак—тов,
форм отчетности компаний,

страховых и банковских УЧРС‘ждений, что открывает специалистам кадровой службы новые
возможностидля успешнойработы.

«КонсультантПлюс» позволяет руководителям,менеджерам
среднего и высшего звена организацийвсех форм собственности
и сфер деятельностиадекватно оценивать развитие,рост и ПСР’
спективы компании.
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К основнымфункциямСПС «КонсультантПлюс»относятся:

. получение,хранение и систематизациявышедшихи выхо—

дящихдокументов;
. быстрый поиск нужного документа в любой момент вре-

мени;
. получениеновых документов, внесение изменений и до—

полнениив старыедокументы.
Справочная правовая система«КонсультантПлюс»может со—

держать девять разделов, В состав КОТОРЫХВХОДЯТинформацион—

НЫС банки —— базы данных.Ниже приведеносодержание разде-

лов СПС «КонсультантПлюс».

Раздел

1. Законодательство

2. Судебнаяпрактика

3. Финансовыеконсуль-
тации

4. Комментарии законо—
дательства

5. Формы документов

6. Законопроекты

7- Межлународные
Правовые акты

8. Правовыеакты по здра-
воохранению

9. Технические нормы
и правила

Информационныебанки
(ИБ), входящие в раздел

Версия Проф включаетИБ: Российское Законо-
дательство, Нормативные

Документы, Консуль—
тантБухгалтерВерсияПроф,Налоги-

ухучет, Экс-
пертПриложение, Региональный

выпуск, Доку-
ментыСССР

Решениявысших
судов,подборкасудебныхре-

шений по налоговой и гражданскойправовой те—

матикеи др.

Практические пособия по
налогам, Схемы бух-

галтерских
проводок, Бухгалтерскаяпресса

постатейныекомментарииК законами кодексам

и книги.
Публикацииведущихюридических изданий

Формы
отчетности,Типовые

формы,бланки, об-

разцыделовойдокументации

Текстызаконопроектови сопроводительные МЗ-

териалы.
ОрганизационныедокументыГосударственной

думы ФС РФ

Многосторонние и двусторонниемеждународные

договоры Р .

кументымеждународныхорганизаций.

документыо ратификации

Нормативныедокументыпо здравоохранению.

Официальныесправочники-реестры.
Консультационныематериалыпо медицинеи

фармацевтике
КонсультантПлюсСтроительство

— Норматив-

но-техническиеакты по строительству
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Формированиезапроса

При работе с СПС «КонсультантПлюс» возможны следую-
щие варианты поиска (рис. 5.1).[; Поиск _]%* п

Конкретныйдокумент Информация Новости,.обзоры,
справкипо вопросу

      
   

   Поискпо известным Формирование Правовой НовосгИ
квизит широкого запроса навигатор И ОБЗОРЫ(Вид документа, (Тематик

.
Принявший

орган,
Текстдокумента)Дата,Номер,

Названиедокумента)

}
уточнение

запроса,

‘
Справочнаяинформация

|
сужение списка

найденных
документов   

Рис. 5.1. Вариантыпоиска

Поиск документовпо реквизитам. Структурная единица ИН“
формационной базы системы —— документ. Любой документ об-
ладает определенными атрибутами или идентификационными
характеристиками (реквизитами):название, дата, номер,

ПРИ’нявший орган и др.
Для организации поискадокументов по реквизитам предНд'значена Карточка поиска (рис. 5.2). Карточкапоиска представ”ляет собой таблицу,

состоящуюиз поисковых полей. У каждогопоисковогополя есть названиеи реквизит, который выбираетсяпользователемиз встроенного словаря.
арточка поиска СПС «КонсультантПлюс» осуществляетпоиск документов по реквизитам;полнотекстовыйпоиск; поиск

по специализированнымклассификаторам.
История запросов. Справочная правовая система «КонсУЛЬ’тантПлюс» позволяет запоминатьопределенноеколичество ВЫ"

полненных запросов (заполненных
Карточек поиска), перечень

которых представленв корешке История (рис. 5.3).
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___і;______________________________—————————

         
`

омер
Бата в Минюстте
НомеравМин

ОНазв-аниедокумента
...... „

_. ...:—…
..,—‚:…_._..…_‚ь…_д

.› ..….

     '
‚..-‚ц

‹ Г'Впоискенеучаетвутста;
враздвпе аконодательство[поисковыеполя: Те -‚

{{ЭВерсияПроФЧдЫБ}

ЕШМоскваПрофПЁП

4]
дрвтхраздепак [поисковыеполя:

Тематика,
]

вшЁРиОивахавсссвыаконсчльтациип 4]

             Построить': „м.;…  

  шиоок;РЭЬ "

Рис. 5.2. Карточкапоиска

_ “…Окнопоиска [Карточка 
”“"““?

`

Правовойнавигшато „….„`:_'___
’ “'

‚ам… и……
№,… игом

…да _

__

0202.2004 14:Законодательс...
‚акЗ нодвт

.02.022004
14:д

‹ д.1,
_

    
Рис. 5.3. История запросов

УДаЛЯТЬ ИЗ корешка
Запросы можно

именовать, уточнять,
енное число

запросов, по-
Историк Системазапоминает огранич
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этому для сохранения найденныхдокументових необх0димопо-
мещать в папки либо присваивать соответствующемузапросуимя (Правка/ Именовать или с помощью команд контекстногоменю).

Преимущество обращения к запросам,
сохраненным в Исто-рии, заключается в том, что система при повторном обращенииобновляетрезультат,

который после очередного пополненияин—
формационной базы может измениться.

ри отсутствии информации о реквизитах документа,а так-
же когда нужно найти документы,

освещающие определенныйвопрос, удобноиспользоватьполнотекстовыйпоиск.
Полнотекстовый поиск реализован только при заполнении

поля Текст документаКарточки поиска. Преимущество сложного
поиска заключаетсяв возможности формированиязапросов,

со—
стоящихиз любой комбинациислов и логическихусловий.Однако
при этом пользовательдолжен отличаться достаточно серьезным
интеллектуальнымподходом. При выборе слов,

отсутствующихВ
текстахдокумента, поиск приводит к неудовлетворительномуре-
зультату. Помимо правилзаписипоисковоговыражения с исполь-
зованиемлогическихопераций,описанных в окне Текстдокумента(рис. 5.4), нужноотметитьследующее:. слова в поисковом выражении должныбыть записаныбезокончаний,мягкогознака («ь») на конце, знаков препина-ния;

. для обозначения изменяемой части слова используетсязнак «*»;

. предлоги и союзыопускаются;
если необходимо найти определенную словоформу‚ ее по-
мечают кавычками. для поиска словосочетаний знак «*» и логическоевыраже'ние не ставят.

Сложный поиск. Поискпо специализированнымклассификато-рам. В зависимости от расположениярубрик классификаторыбываютиерархическиеи алфавитные.
Встроенный словарь поля Тематика представляетсобой МНО’

гоуровневый тематический рубрикатор в виде иерархическойструктуры с четырьмя уровнями вложенности. Поле Тематикаиспользуют, когда необходимо найти информациюпо опреде-
ленному кругу вопросов и реквизитыдокументовнеизвестны.

Для работы удобно пользоватьсяконтекстным меню, вызы—
ваемым правым щелчком мыши (рис. 5.5).
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: Текстдокумента

      СловарьР№№тйпапок‘

 Поисковое выражение 

.

‘—
;Иіспоспальзусмыелогическиеоперации
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Рис. 5.4. Расширенныйпоиск поля Текстдокумента 
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Рис. 5.5. Словарь поля Тематика
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Правовой навигатор. Это электронный алфавитно-предмет-ный указатель, позволяющийпроводить интеллектуальныйпо-
иск основных документов по конкретной проблеме (рис. 5.6).

В правом столбце Правового навигаторапредставленыключевыепонятия,
организованные согласносуществующим нормам всех

отраслейправа. Близкиеключевые понятия правого столбцаобъ-
единены в Группы,список которых представленв левомстолбце.

Карточкапоиска

О 
      Ал     ормационнаяБезопасность.Защита информации

. Защита статистическойинформации
Ответственностьза неправомерныйдоступ к компьютернойинформации
Прана недостроя; информации * "" 

___-
 

 
Рис. 5.6. Правовой навигатор

Поиск по несколькимразделам. Программная оболочка «Кон-
сультантПлюс» позволяет осуществлять поиск одновременноПО
несколькимустановленнымна компьютереразделам.Для этогоВ

Карточке поиска необходимоотметить опциюДополнительноИС'
кать в других разделах(рис. 5.7). В СПС «КонсультантПЛЮС»для
каждого разделаиспользуетсяКарточкапоискас различнымиПО'
лями. При поиске,организованномпо несколькимразделам од-новременно,заполняют толькообщие для разделовполя.

Работа с папками. В процессе работыу пользователя времяот времени возникает необходимостьформирования подбОЪЮК
документов.Для этого в системе«КонсультантПлюс» реализова-на возможность созданияпапоки групп папок.
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Перечень папок пользователя представлен13

Окна поиска.
Работа со списком документов. После выполнения зап

СИстема формирует списокдокументов.

 
корешке Папки

роса
Находясьв окне со спи-

ском, можно получить общее представлениео каждом докумен—
те,

содержащимсяв
нем, ——

статус, ВИД,

номер,название,размер файла
(рис. 5.8

Сужениесписка и уточнениезапроса.
Тат запроса неудовлетворителен

(например,

МНОГО документов), предусмотрена функция уточнени
И сУЖениясписка (рис. 5.9).

принявший
орган, дата,

В случае, когда резуль—
найдено слишком

я запроса



   
Рис. 5.8. Списокдокументов

Дляпомощи нажмитеП 
Рис. 5.9. Сужение списка документови уточнениезапроса

Для формированиясписка документов из уже собранных В
папки подборок в системе реализованы функции

объединения,
пересеченияи вычитания документов папок. Активизация фУНК'ций происходит при выборе пункта Операциигоризонтальноголибо контекстного меню вкладкиПапки, а также путем заполне-ния поля Папки документовКарточки поиска.

Работа с текстом. Для переходак тексту конкретногодОКУ'
мента достаточно дважды щелкнутьлевой кнопкой мыши по до-
кументу. Окно работы с документомможет содержать следую“
щие корешки, расположенныев нижней части окна: Текст,
Справка, Оглавление,

Редакции (рис. 5.10).
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‚…не—***““…

"‹.—„

в
›

Статья1110. Наследование     
 

ругим шщамправопреемства, то есть в     
ин

ИЛ НЭСТОЯЪЦСГО

Рис. 5.10. Окно документа

Просмотр документов списка. Для поиска интересующего

фрагмента по тексту можно использоватьокно Правка/Нанта
(рис. 5.11) либо проводить поискпо оглавлению.  

   
   
                    Текст]

: ›:

Н№щ5тедокшента слова

   '‹.‚\ статья123„‚Ё'   НВдейСТВУЮЩі’ Параметрыпоиска ‘ … .

26 января 199 р- эыотатшескиоткрывать привходев
' документи иска?

Подсоедините, всеактивнуюзаданных

фрагментовтекста
 ‚

{.'/"`

гРАждАнск
`

_  
7"33\ т.… ‚(&'

гг.':;.‚';……№
Рис. 5.11. Поиск слов в тексте документа

заклади. В справочных правовых системах «Консультант-

ПЛЮС»реализована возможностьрасстановкив текстахдокумен-

тов специальныхэлектронных закладок. Все закладки помеща-

ются в списоккорешкаЗакладкиОкнапоиска и сохраняются по—

сле выходаиз системы (рис. 5.12).
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; . 'грмшінскийкишки российскомФЕДЕРАЦИИ
(чдсиь

ПЕРВАЯ!"
,
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Рис. 5.12. Закладкив документе

Для того чтобы поставить закладку, необходимо активизиро-вать нужную строку в документе; Правка/Поставить/снять30-
кладку; в появившемся окне Закладка указать имя закладкиИгруппу, в которую ее следуетпоместить.

ля последовательного перемещения между поставленнымизакладками, а также для просмотрасписка всех установленныхзакладок используют соответствующие команды меню Правкаили контекстного меню (рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Работас закладками

Связи в документе. Для удобствапоиска информации СПС
«КонсультантПлюс»создала связи междудокументами (рис. 5.1

)-

Экспорт результатов/Печать. Система «КонсультантПлюс»позволяет распечатывать или экспортироватьдокументили его
часть в другую программу, в частности Блокноти МЗЧУопі, как
из текстадокумента, так и из спискадокументов. Помимо ЭТОГО
пользовательимеетвозможностьсамостоятельноопределять Ре‘квизиты документов списка,

которые он желает распечататьФайл/Макетстраницы/Параметры/Полядля печати.
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Рис. 5.14. Связи документа

дЛЯ сохранениятекста документа из окна просмотра текста

необходимонажатьклавишуФайл/Сохранитькак.. ‚Для сохра—

НеНИЯчасти текста нужно выполнить те же
действия, предвари-

Тельновыделивнужный фрагмент. Для сохраненияспискадоку-

ментовследуетвыполнитьте же действия, предварительновыде—

ЛИВ необх0димые документы в списке.

5.4.2. Компьютерная справочная правовая
система «Гарант»

Компания «Гарант» _— одна из крупнейшихроссийских ин-

фОРМационных компаний. Направление деятельности
—— произ—

ВОдство и поддержкакомпьютернойправовойсистемы
«Гарант»,

информационноправовое обслуживание предпрИЯТИЙ‚ общест-

венныхобъединенийи организаций.
МПЬютерная справочная правоваКОМ я система«Гарант» разра-

баТЫВаетсяс 1990 г. В настоящее время она -— ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
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инструментов принятия решений по правовым вопросам длябухгалтеров, юристов, руководителей и других специалистовв
России и за рубежом. Более 250 представительствкомпании06-
служивают сотни тысяч пользователейв 500 городах страны.

Справочная правоваясистема «Гарант»предоставляетдоступк федеральномуи региональному законодательству, коммента—
риям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ,кни-
гам и обновляемымэнциклопедиям, типовым формам докумен-тов, судебной практике,

международным договорам и другой
нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн
документов. Справочная правовая система «Гарант» предлагает
индивидуальные отраслевыерешенияруководителям,

бухгалте-рам, юристам,
кадровым работникам,банковским специалистам,

а также строительным, медицинским,
фармацевтическим орга-

низациям и предприятияммалого бизнеса.
Федеральноезаконодательство «Гарант-Сервис» разбиваетна

тематикии предлагаетпользователюнабор епециализированных
баз. Среди них лишь одна универсальная _ Законодательство
России. Система содержит общезначимые нормативные дОКУ-
менты (более 8000) по следующим отраслям законодательства:гражданское, налоговое, банковское, страховое, трудовое, тамо-
женное право,

законодательство о социальном обеспечении,зе-
мельное законодательствои т. д.

Обновление баз данных позволяет их пользователямзнако—
миться со всеми изменениями российскогозаконодательства.
При юридическойобработке (индексировании)используетсяОб-
щеправовой классификатор отраслей законодательства,

УТВСР'
жденный УказомПрезидентаРФ от 16.12.93 № 2171.

Региональные базы «Гарант—Сервис» включают: законода-
тельство Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Волгогрд'да, Иваново,Новосибирска,Омска, Тюмени и т. д.

В интернет—версиях СПС «Гарант» находятся все колексыРФ, в том числе: Налоговый,
ТрУдовой‚ Семейный, ГраЖдаН‘ский; постановленияПравительства, указыПрезидента

РФ, при-казы, распоряжения,
федеральные законы —— о бухгалтерскомете, об акционерных обществах,о банкротстве,о лицензиРО'вании, о рекламе и многиедругие, а также законы — о защите

прав потребителей, об образовании, о банках и многие другие
актуальные законы РФ, всего более 140 000 полных текстов НОР'
мативных документовс комментариями из различных областей
законодательства.
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Уникальная патентованная разработка компании«Гарант»—

поиск по ситуации.Энциклопедияситуаций
(«Гарант-Максимум

Вся
Россия») содержитсвыше 100 тыс. терминови позволяетлю-

бомунеподготовленному
пользователю,не знающему реквизитов

нормативного
акта, отыскать в огромноммассиведанных ответ

на вопроси подобрать
документы, описывающие ситуацию.Дос-

таточнотолькодатьточнуюформулировку для поиска и выбрать

ключевыеслова. Результат поиска -— списокиз трех-семи доку-
ментов, открыв которые пользовательнайдет конкретныефраг-

менты текста, соответствующие заданному вопросу. Любому

пользователюсистемы могут бытьоказаныследующие услуги:
. формирование индивидуальногоинформационно-правово—

го комплекта;
. форма обслуживания—— по выбору пользователя;
. регулярное обновлениеинформации;
. поиск редких документов по индивидуальным запросам

пользователей;
. «горячаялиния»поддержки_ консультациии разъяснения

специалистов по работе с системой«Гарант»;
° ежедневные бесплатныемониторингизаконодательства.

На рис. 5.15 представлено основное меню системы.

ГАРАНТ—Максимумс региональнымзак-вом. Версияот 03.01.2004
Ш

Правоваяинформация
Поиск

› Судебная и арбитражная'практика
'

Международныедоговоры
Разъяснения,коілиентёрии,схемы

`
Проектызаконов .
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Рис. 5.15. Основноеменю системы
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Организацияпоиска

При работе с СПС «Гарант»возможны следующие варианты
поиска (рис. 5.16).

Д „о…

| Ч
" Конкретныйдокумент

‘
Информацияпо вопросу

Поиск по реквизитам(Тип документа, Поиск по классификаторуОрган/Источник,
т ‚ ом

,

Контекств
названии)

Поиск по источнику

  
    

   

  

 
Др…          Поискпо реквизитам

Раздел!Там

     
 

 

Уточнениезапроса,
сужение

списканайденных
документов

Контекст)

"| Поиск по ситуации "

“| Поиск контекста

"| Поиск по толковомусловарюЕ
Рис. 5.16. Виды поиска

    
В системе «Гарант»реализованы три основных вида поискді

по Карточкереквизитов;по Классификатору;по Энциклопедии
ситуаций. Дополнительнов СПС «Гарант» реализована возмож—
ность поиска консультационных материалов по печатномуПСР'воисточнику, а также поиск толкований терминов, встречаю-
щихся в текстахправовых документов (рис. 5.17).

Поиск по Карточке реквизитов. Карточка реквизитовПред’
ставляет собой оконную форму,

которая позволяетпроводитьпоиск документов по известным реквизитам(тип, номер, ПРИ'
нявший орган, дата принятия, дата и номер регистрации в МИН‘
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По

Энциклопедии
ситуаций  

Толкование
терминов

|
| |
| |
| !
| 1

|

Рис. 5.17. Виды поиска
я, содержащиесяв тексте

утем заполнения соответствующих
ловия пяти запро—

Запрос
1», «Запрос 2» и т. д.

юсте России, слова и словосочетани
или названии документа) п
полей. Карточкареквизитов может хранить ус
СОВ,

СОДержащихсяво вкладках «
(рис. 18

3

"ли,-Чаппи
?]Запрос2 ‘ ЗапросЗ \ Запросд ‘ 38…3005!

г.в-

‘ № Здравоохранение
образованиемаука,культуршспортитШ.

эщщ—№»=ич_
***—№№Щ[1:33„…,.[111131

Искатьконтекст

@ ‹‘Тояько в названии '!

  
Закон  Тип документа
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Рис. 5.18. Карточкареквизитов
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Условия нового запроса заносят в чистый бланк,

для чего
либо открывается новый бланк запроса, либо очищается старый
с помощьюкнопки _.

Рекомендуетсязаполнятьдва—три поля Карточкиреквизитов.
Успешным считаетсязапрос, построивший список не болеечем
из 10 документов. Наиболее точные результаты поиска достига—
ются при заданииточнойдаты и номера документа.

При списке,
содержащем более 10 документов,

советуют
уточнять запрос, задав дополнительные реквизиты. При запол-
нении полей Карточкиреквизитовможно использоватьлогиче-
ские условия «И», «ИЛИ», «КРОМЕ».

Поиск по дате, номеру,
принявшему органу. Если известны

встречающиеся в названии или тексте слова,
рекомендуют за-

полнятьполя контекстногопоиска.
Правила заполненияполей контекстногопоиска.
1. Фрагменты текста ищут в том виде, в котором указалпользователь,

поэтому при задании слов их изменяемыечасти(окончание,суффикс) опускают.
.Для поиска точного совпаденияв конце слова ставят знак

«!» (например, «валюта1»).
. Каждоеслово нужно заноситьв отдельноеполе. Устойчи—

вые словосочетанияможно заноситьв одно поле.
4. Для увеличения скоростипоиска в словах рекомендуется

задавать не более восьми символов.
Поиск по контексту
Создание папок и занесениев них документов. В этом случае

выбранныедокументы помечают и выполняют командуДОКУ'
менты/Сохранитьв папку, в появившемсяокне «Папка пользо-
вателя» указываютимя новой папки или выбираютсуществую”
щую и помещаютв нее документыкомандой«ОК».

Поиск по КлассификаторуПоискпо Классификатору(рис. 5.19) (аналогия оглавлеНИЯ)

удобно применять, если необходимо получитьисчерпывающую
информацию по заданной теме. Этим видом поиска пользуютсяспециалисты,

владеющие принятой в юридической средеТСРМИ'нологиейи принципамиклассификацииправовой информации-В справочныхправовых системах информация классифици’
рована «по нормам права», т. е. при обращениик документаМсамого нижнего уровня пользовательпопадаетне в начало ЦОКУ‘мента, а на отдельныеего фрагменты. В связи с тем что НОРМЫ
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Рис. 5.19. Поиск по Классификатору

Права могут относиться к разным
тематикам,при построении

спИСКОВ многие документы одновременновходят в несколько

разделов.
Дерево папок. Поиск по Энциклопедииситуаций. Пользовате-

лям, не владеющимюрИДической
терминологией,удобно при-

менять поиск по Энциклопедииситуаций
(рис. 5.20) (аналогия

аЛфавитно-предметного
указателя),который позволяетнаходить

Ответы даже на некорректносформулированныезапросы.

При таком виде поиска запрос формируетсяпо заранее

сформулированнымключевым выражениям. Для удобства все

СИТУаЦииразделены на два уровня _ основнойи дополнитель—

ный. Ситуации основного уровня представлены в левом
окне, а

детализирующие их дополнительные
—— в правом. Выбранные

С”Туацииможно связать условием «ИЛИ» или «КРОМЕ».

Интересующие рубрики в окне Поиска по ситуацииможно
иска“), используя контекстныйпоиск либо путем ввода слов с

клавиатуры,

В СПС «Гарант» используются дв

свернутые и развернутые
(кнопка.) (рис. 5.21).

В свернутом списке любой документ упоминается только

Один раз. В развернутый список один и тот же документможет

а вида построения СПИСКОВП
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. 12611451  
Рис. 5.20. Окно поиска по Энциклопедииситуаций
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Рис. 5.21. Вилы списков документов

вх0дитьнесколькораз. Это связано с существующейв СПС «Гд’
рант» системой переходов не в началодокумента,а на отдеЛЬ’ный, освещающий проблему,

фрагмент. Отсюда сколько фраг-
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ментов —- столько вхожденийдокументав список. Развернутое

представлениепозволяетполучить более полную информацию о

проблеме.
Операции с папками документов. Для работы со списками

(просмотр списковдокументов
папки, пересечение,дополнение

списков) используют команды контекстногоменю или пункта

Документы горизонтальногоменю.
Закладки. Во время работы с документами в СПС «Гарант»

можно устанавливатьзакладки(Документы/Установить закладку
([1п5])) и обращаться к ним (Документы/Посмотретьзакладки
([А!г]+[1пв]).

Работа со спискомдокументов
Уточнениезапроса и сужениесписка. Если в результате поис-

ка получен
список,содержащийслишком много документов,то

Рекомендуютуточнитьзапроси сузитьсписок. Для этого в Кар-

точке реквизитовнеобх0димо указать дополнительныереквизиты
и отметитьопцию Искать в активномсписке.

Фильтр документов списка. При поступлении в информаци-

онный банкдокумент приобретаетпомимоофициальных рекви-

зиТОВ (Дата, номер, название и др.) дополнительныехарактери—
стики, такие как принадлежностьк информационной

базе, ста-

т. д. Для того чтобы уточнить запрос по дополнительным
параметрам,используют фильтр

(рис. 5.22).

СОртировкадокументов
Для УПОРЯДочения документов в списке используютсорти-

ровки параметрыкоторой задают с помощью командменю До-

КУМенты.
Работа с текстами документов
дЛЯ Удобстваработы с текстами документовв СПС «Гарант»

реализованы гипертекстовая
технология, цветовое оформление

отдельных
элементов, функцииконтекстногопоиска и работыс

закЛадками.
Гипертекстоваятехнология.ДЛЯ эффективнойработы с тек-

стами правовыхдокументов в СПС «Гарант» реализована гипер—

Текстовая технология (рис. 5.23).

Для Работы с мультиссылками используют команды меню

Документы или кнопку —— респонденты
(документы,на

которые ссылается данный
документ) / корреспонденты

(доку—

МеНТЫ,
которые ссылаются на данный

докумеНТ).

 

 



   _ВключатьВ ПОИСКТолько
документы,

удовлетворяющие критериям'………… №…… 
Статус документа {дент}…щие 
Значимость

'

{Общие 
Регистрацияв мин’юсте ]Все 
Принадлежностьк базам ]Все

'ЕЕЕБЁ.

Вид правовойинформации ,

‚
‚ Территормяретулнрования ‚_

' ........
д.цРо'осийскаяФедерац,

%БСубъектыРоссийскойиСдедерац
‚ %; °осМ

 
 

доКУ
%ВКомнентарии.

разъяснения,
схе°К м  _Ё-"ЁМосковскаяобласть

 
 

ч;” ° Б галтерские проводки
ЁтгБСЗСанкг-Петербур; ораторы ' Ё:--дС]Ленинграскаяо° Большая библиотекабухгалт ШРеспубликаАдыгеяа[Адыгея]

‘ «"`—ипп-|| ,

_рГ“
` 11.1”:п…и Ё .щ' ‘›
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Рис. 5.23. Виды ссылок
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Цветовоевыделение
Для удобствавосприятиятекста с экранав СПС «Гарант»ис—

пользуетсяцветовоеоформлениеотдельныхего элементов.

Гиперссылки
Для поиска по тексту отдельных слов и словосочетанийис-

пользуютфункцию Поиск контекстаменю Поиск. Правила за-

полнения поля Что найти аналогичныправилам заполнения по—

лей контекстного поиска.

Справочныесведенияк документу
Информацию о документеможно посмотреть в Справке к

документу Щокументы/Справка к документу или кнопка [Ю]).

ИНформациятакого рода
необходима,в

частности, для опреде-

ления времени вступленияв действие документов и для ссылок

на Официальныеиздания при обращении в официальныеорганы
(“ЗПРИМер‚В суд). К томуже СПС «Гарант» формируетвнутрен—

нюю справку о документе, вызываемуюкомбинацией клавишей

[Аіг]+[1]_
Настройки
В СПС «Гарант» предусмотренанастройка:
° параметров

запуска, интерфейсаи каталога хранения на-

строек пользователя(общие настройки);

. параметровэкрана;
° Шрифтов;
- работы со списками;
. работы с редакторомМЗ \д’огсі, МБ Ехсе1;
° принтера и др.
Изменитьнастройкиможно с помощью командменю Уста-

новки/Настройки.

5.4.3. Интегральный банк юридической
ИНформации«ЮРИУС»

“ЮРИУС» — это первая отечественнаяюридическаяунивер-
сальная Информационная

система, представляющая собои сово—

купностьСредств и методов поиска текстовой юридическом ин—

Ормации_
Юридическое агентство «Юриус» было основано в 1998 г. и

Является одним из ведущих в сфере предоставленияюридиче-

ских УСЛУГ корпоративнымклиентам по всем направлениям хо—
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зяйственной деятельности,в том числе представления интере-
сов клиентов в арбитражных судах субъектовРФ‚ федеральных
арбитражных судах округов, а также в Высшем арбитражном
суде РФ.

Основу штата агентства составляютвыпускники одного из
крупнейших высших учебныхзаведений России —— Томского го—

сударственного университета. Это высококвалифицированныеспециалисты, обладающиесовременным образованием и опытом
юридическогосопровождения предприятий,

специализирующих-
ся в различных отрасляхбизнеса.

СредстваадминистратораБД и АРМ подготовкиданныхпо-
зволяютвыделятьтематические фрагменты и БД на основедеск-
рипторного поиска и объединениянескольких фрагментови БД
при установкеу пользователя.

Функции интерфейса оператора подготовки данных (ОПД)

встроены в интерфейс администраторабазы данных (АБД), од-
нако в состав системы«ЮРИУС»входит также АРМ ОПД, кото-
рый реализуетследуюшиефункции:ввод текстов актов и регист-
рационных карт (РК), поиск РК по названию, дате,

НОМСРУ‚
просмотр и корректировкаРК и текста акта.

Различают центральныйи локальныйинтерфейсыадминист-
раторабазы данных. ЦентральныйинтерфейсАБД обеспечивает
функции: построение словарного и инверсногофайлов, Коррек-
тировкас соответствующим обновлениемассоциированныхфай-лов,

построениесловарногои инверсного файлов для полнотек-
стовогословарногопоиска,

просмотр словарей,
визуальноеобна-

ружение ошибок,
исправление словарей и текста,

догрузка
данныхв БД, слияние несколькихБД (соединениеи обновлениефайлов).

Построениечастотныхсловарей сопровождаетсянакоп—
лениемстатистики«словопоявлений»С Целью создания критери'ев отборатерминов индексирования.

Локальныйинтерфейс АБД реализует следующие функции
при установкеБД на машине пользователя: определение и вы-
бор устанавливаемого фрагмента БД, инсталляция выбраННОГО
фрагмента БД, объединение нескольких фрагментов БД

(Не“

скольких БД из системы «ЮРИУС»). ,

›

Интерфейс конечного пользователя работы с БД «ЮРИУС»
для ЭВМ различныхтипов обеспечивает: просмотр файлов 38-просов,

редактированиеи ввод значенийполей в соответстВУЮ’
шие окна,

просмотрсписка РК и полного текста.

 

!
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5.4.4. Юридическаясправочная информационная
система ПК «ЮСИС»

Программный комплекс Юрилическаясправочнаяинформа-

ционная система (ПК «ЮСИС») _ удобный инструментдля

анализа юридических проблем.Этот комплекс разработалагруп—

па специалистов-юристов,экономистов,лингвистови програм—

мистов из юридическогоинформационного агентства1тга1ех.

Программныйкомплекс «ЮСИС» _ это полнотекстоваябаза

данных действующего законодательства РоссийскойФедерации с

очень развитымсистемнымаппаратом поиска информации,ко-

торая ежедневно обновляетсяпо телекоммуникационнымкана—

лам связи.
Это мощная аналитическаясистемас экспертнымифункция—

ми и уникальными процедурамипоиска и отбора
информации,

обеспечивающимиоценку и корректировкузапросов пользовате-

ля в направлении, гарантируюшем ему получение интересующей
его информации.

Удобство использованияПК «ЮСИС» заключаетсяв воз-

можностивести дела так же, как на реальном рабочем столе: соз-

давать документы,формировать подборки из обширного архива
документов, делать авторизованные аннотации и закладкив до-
Кументах, При этом обеспечивается полный цикл работыс пра—

вовой информацией:постановка и регистрацияпроблем В рабо-

чих папках, сохранение аналитических результатовработы над

каждой проблемой, регистрация окончательного решения `‚по

данной проблеме вместе со всей
информацией,положенномв

основу этого решения, а также обмен информацией между ОТ-

дельньтми рабочимипапками.
Программный комплекс «ЮСИС»предназначен для депута—

тов всех уровней,сотрудников правоохранительных
органов,РУ-

к0130дителейи служащихпредприятии и организации, предпри—
нимателей, учащихся юридических и экономических

вузов, а

таюкедЛЯ широкого круга
пользователей, интересующихсяпро—

блемамиправовой информатизациив РОССИИ-

По мнению независимых
экспертов,«ЮСИС» —— одна из луч—

ших российских информационно—справочных
систем. В \Мп-

дона—версии ПК «ЮСИС» _ профессиональной
системе для ра—

боты с правовой информацией—- представленысамая полная

комплектацияи широкиефункциональныевозможности.
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[тегпет/іппапет—версияПК «ЮСИС» может быть использо-

вана как для работы в оп—1іпе режиме в глобальнойсети Интер-нет, так и в качестве приложенияв локальнойсети организации.
Ежемесячновыходят тематическиедиски СВ—КОМ по раз—

личным направлениям — предпринимательство,выборы,
обра-

зование и т. д. Эта комплектация ПК («ЮСИС»
называется

«Библиотекапрактикующегоюриста».
Основнойпринцип, который заложенв алгоритм работыПК

«ЮСИС» при отбореинформации,соцержащейсяв текстахдоку-ментов, —— предположение о том, что мысль спрашивающего(пользователя) и отвечающего(законодателя) должна быть за-
конченнойесли не в пределахпредложения,то в пределахабза-
ца. Этот принцип — одно из главныхпреимуществ ПК «ЮСИС»,
так как он объективноучитываетособенности и правила русско-
го языка.

Программный комплекс«ЮСИС»:
. понимаетпроизвольносформированный запрос, анализи-

рует его и не позволяет вводить взаимоисключаюшие УС—

ловия. Автоматически подсказывает все, и только объек-

ты с правовой информацией и существенную экономию
времени;

. осуществляетотбор информации по сочетаниямслов в тек-
сте/абзаце/предпоженииво всех текстах всех указанных
пользователембаз комплекса и одновременно по всем значе-
ниям реквизитов документов (режим поиска «ЭКСПЕРТ>>)‚

предлагая все и только реальные комбинациивозможных
поисковыхатрибутов и автоматически отсеивая взаимоИС'
ключающиеусловия запроса.При включении в запросслов‚
к которым в текстах документа есть синонимы, ПК
«ЮСИС»автоматическисигнализируетоб этом и дает ВОЗ“
можность расширитьзапрос, включив в него эти синонимы(функция«СИНОНИМЫ»);
проверяет, давал ли законодательопределения к словам,

включеннымв запрос. Позволяетиспользоватьэти опреде'
ления для Дополнительногорасширения запроса (ф)/НКЦ”Я
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ»);

. позволяет инициировать произвольный переход в другиедокументы,
которые по смыслу (контексту) связаны с ИС“

следуемым фрагментом из открытоготекста. Пользователь
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при таком подходе абсолютноне связан с представлениями
разработчиково «правильном» переходе. Исключен риск
получить не всю информациюи анализировать

то, что не

интересует. Используя функцию«поиск из
текст...», поль—

зователь, не покидая текст анализируемого
документа,мо-

жет найти документы по номеру и дате, о которых упоми-
нается в тексте, или по словам и сочетаниям

слов,
выбран—

ным из анализируемого текста (до полного уточнения
аспектов проблемы). При этом пользователь анализирует
информацию, актуализированную на момент последнего

обновления комплекса (при ежедневномобновлении_ на

настоящий
момент), отслеживая все последние изменения

И дополнения «связанных»
документов,получая, таким об—

разом, всю, по мнениюсамого
пользователя,информацию,

относящуюся к проблеме;
. позволяетосуществлятьпоиск документов по дате и номе-

ру,
& также по словам из текстового файла через буфер об—

менаМЗ \Піпаошз. Эта функциянезаменимав
случае,если,

аботая с текстомв другом программном приложенииили

Редакторе
(например, МБ \Уогсі),пользователю необходимо

проанализировать какой—либо
документ, упоминаемый в

нем, или найти подборкуматериаловпо описываемойпро-

блеме. Для этого достаточно скопировать фрагмент текста

В буфер обмена и выполнитьв ПК «ЮСИС» операцию

«Поиск из буфераобмена…»;
дает пользователювозможность проанализироватьвариан—

ты построения запросабез дополнительногонабора поис—

кового предписания с помощью механизма«пираМИДЫ»‚

который производит построениесписков
документов, удов-

летворяющих всем возможным сочетаниям
слов, включае—

мых в запрос;
позволяетреструктурироватьбазу комплектас учетом спе-

циализации
пользователя, расставлятьв текстах «заклад-

ки», подключатьсвои «аннотации»к текстам, формировать

“ПЗПКИ» и автоматическиактуализировать их из обнов-

ления.
Реализованные в ПК «ЮСИС»современныеинформацион—

НЫе технологииобеспечиваютуникальный поиск информации в

текстах документов с точки зрения быстродействия саМОГО ПРО-

Цессаее отбора,а главное —— полнотыи достоверностиПОЛУЧСН'

НЫХ Результатов.
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5.4.5. Информационнаяправовая система «Кодекс»

Особенностьсистемы «Кодекс» — наличие программнойоболочки, позволяющейформироватьсобственную базу необхо—
димых документов,в том числе:. программные комплексы и технологиидля работы с ин-

формацией («Кодекс—Мастер»и «Кодекс—Сервер»);
. программные и информационные продукты, созданные

пользователямисистемы.” ’; , _ ‚ ”
консорциум «К0декс» —— один из

крупнейших отечественныхпроизводителейделового программ—ного обеспечения, работающийна российскомрынке с 1991 г.
Его продукты —— информационные правовыесистемы,

электрон—ные библиотекинормативно—техническойинформации,техно—
логии электронного документооборота и Делопроизводства,

обу-чающие системы и неб—проекты пользуются признаниемболее
30 тыс. пользователей по всей России. Ежегодно мир инфОрМд'ционных и программных решений «Кодекс» открывает более
3000 предприятий и организаций.

В настоящее время центральныепредприятия информацион-
НО-ПРЗВОВОГО консорциума«Кодекс»сосредоточеныв Санкт-Пе-
тербурге и Москве. Распространением продукции под МЭРКОЙ

250 “ …. …

 
 

«Кодекс» занимается более
130 городах России.

В 2005 г. на базе этой обширной дистрибьюторскойсети ;

были созданы новые структуры:Российская сеть центров право-вой информации «Кодекс»,
распространяющаяинформаЦИОН'

но—правовые системы «Кодекс»,и Российская сеть центров НОР'
мативно—техническойдокументации, в задачи которой входиТ
предоставлениенорм, правил,

стандартовспециалистамразлич-ных отраслейнациональнойэкономики.
Еще одно важное направление деятельности консорцИУма«Кодекс» —— разработкатехнологий для работыс документами И

информацией. Несмотряна функциональное разнообразие Пред“ставляемых решений,
программные разработки консорциума«Кодекс» объединяетвысокое качество,

направленность на РС"шение конкретныхзадач по работе с информацией в отдельновзятой организации,
совместимость с наиболее массовыми ПРО"

граммно—техническимиплатформами(преждевсего МісгозоЮ, а
также экономичность —— как на внедрение, так и на обучениепользователей.

‚д' и\тпппп В
1.
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К числу этих разработокотносятся системы электронногодо—

кументооборотаи делопроизводства«Кодекс: Документооборот»,

«Кодекс:Обучение» дляразработкиучебных
пособий, технология

«Кодекс: Сайт» для организациидоступа к корпоративнойин-

формациис шеЬ-ресурсов,а также системы автоматизации дея-

тельностиорганов власти: «Кодекс:Судопроизводство»,«Кодекс:

Законопроект» и Автоматизированнаяинформационная система

территориальных исполнительныхоргановгосударственной вла—

сти Санкт—Петербурга
(АИС ТО).

Консорциум«Кодекс» — постоянный участниккрупнейших
в России выставок, форумов, семинаров и других мероприятий
(«ЗоГтоо1», «Бухучет и аудит» и др.), надежныйпартнерорганов
власти и управления, авторитетных деловыхС И.

В числе постоянныхпользователей —— ОАО
«Автоваз»,ОАО

«Аэрофлот — Российские
авиалинии», ОАО

«Газпром», ОА

«Мобильные
ТелеСистемы»,РАО «ЕЭС

России»,ОАО «Ростеле—
ком», ОАО «СилОвыс машины» и другие лидеры российского
бизнеса.

КОНСОрЦИУМ«Кодекс» давно и плодотворносотрудничаетсо

студентамии преподавателями
вузов, уделяя этому перспектив-

НОМУ направлениюповышенноевнимание. С электроннымисис-
темами,выпускаемыми

консорциумом,успешно работаютвузы

не только Санкт-Петербургаи
Москвы, но и многих городов

России. Сегодня уже более 1000 учебныхзаведений используютв

Учебном процессе электронныебиблиотекиправовыхдокумен:
ТОВ «Кодекс» и электронные системы нормативно-техническом
информации

«Техэксперт», на практике применяюттехнологии

сОЗДания электронных учебников.
Вот уже много лет подряд консорциумвыпускает электрон-

ный справочник«Правовая библиотека “Кодекс”»дЛЯ студентов
и ПРСПОдавателей»,пользующийсянеизменнойпопулярностью у
ТеХ, кто учится или преподает.К началу нового учебногогода

КОНСОРЦИУМподготовилочередное, уже восьмоепосчету,
издание

ю основу интересноми

Ских обменахи организациях, грантах,СТИПСНДИЯХ’международ-

Ном волонтерскомдвижении. Там же можно найти хлеб—адресаИ

СВедения о президентскойпрограмме«О подготовкеуправленче:
СКИХ кадров для организаций народного хозяйства Россиискои

Федерации».
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5.4.6. ЗаконодательнаяБД «Эталон»

База данных «Эталон» представляет собой фонд правовых
актов Минюста России,

предназначенный для специалистовор-ганов власти, юристов,
руководителей предприятий и широких

слоев населения. В базу данных включеныдействующиенорма-
тивные акты бывшего СССР; законы и постановленияФеде-
рального собрания РФ; указы и распоряжения Президента РФ;
постановленияи распоряжения Правительства РФ; норматив-ные акты федеральныхорганов исполнительнойвласти; между-
народные договоры и соглашенияи др.

ридическая компания «Эталон» предоставляет широкий
спектр юридическихуслуг: регистрация и ликвидация бизнеса,

правовое сопровождениедеятельностикомпаний‚судебноепред-
ставительство интересовкомпаний.

База данных «Эталон» разработана 3 ФГУ НЦПИ при Мин-
юсте России. В базу данных включены правовые акты,

ПОСТУ'
пающие в фонд МинюстаРоссиинепосредственно из федераль-ных органов законодательной и исполнительнойвласти. Все
нормативныеакты базы данныхоперативно поддерживаются В

контрольномсостоянии. «Эталон» — полнотекстоваябаза даН-ных,
зарегистрированнаяв НТЦ «Система» ФАПСИпри ПРСЗИ'

денте РФ 14 октября1996 г., свидетельство№ 4.
В системе содержится:. более 55 тыс. документов по общероссийскомузаконода-

тельству;
. более 13 тыс. документов по Москве;. более 3 тыс. документов по Московской области;. более 2 тыс. документов субъектовФедерации,

прошедших
экспертизу в Минюсте России.

Составинформационной базы «1С:Эталон»:. хозяйственноеправо и налоговая системаРоссии;. приобретениеи реализацияправ на землю, дома, квартирыи иную недвижимость;
вопросы кредитования предприятий и частных лиц;
валютное регулированиеи валютныйконтроль;таможенное законодательство;
инвестиционнаядеятельностьпредприятий и вклады част-
ных лиц;
трудовые отношения и социальнаязащита граждан;
вопросы брака и семьи,

наследование;
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. акты российского, московского и федеральногозаконода—

тельства, регламентирующие различные отрасли народного
хозяйства;

. богатейшая арбитражная и судебная практика.
Программное обеспечение системыразработанофирмой «1С».

Отметим его характерные особенности.
1. 'Поиск данныхпо тематическому рубрикаторулибопо рек-

визитам, в состав которых может входить примерная формули—

ровка
наименования, вид документа, дата принятия

документа,

орган, принявший
документ, и т. д. Одним из вариантов поиска

по реквизитамявляется полнотекстовый поиск по словам,сло-
вам,

расположенным
рядом, и логическимвыражениям.

2. Динамическиформируемые закладкик документу, позво-

ляющие обратиться к документам, На которые ссылается дан—

ный,
Которые ссылаютсяна

данный, а также к Справочной инфор-
мации, не выходя из режимапросмотратекущегодокумента.

3. Механизм тематических
закладок, позволяющий пользова-

телю формироватьподборкидокументов по собственным крите—

риям.
4. Навигация по гиперссылкам,которая осуществляетсяне

только между логически связанными документами в пределах

Однойбазы данных, но и по всему информационномупростран-

СТВУ системы(междуразличными
базами).На базе гиперссылок

становится возможнымавтоматически создать оглавлениедоку:
мента сложной структуры и на его основе получить быстрыи

доступ к отдельнымчастям закона. …

5. Механизм пользовательских
комментариев,позволяющии

оставлять Пометкана поляхдокумента.

5.4.7. Система «Референт»

Система «Референт»ЗАО «Референт-Сервис» состоитиз на-

бора МОдулей‚ включающихфедераЛьные‚ региональные норма-

тивные и ведомственные
акты, сборники форм документов и

аУдиторских консультаций. Предусмотрена возможностьполу;
чения электронныхверсий текущихвыпусков«Экономическом

Газеты». Важно и то, что при использованиисистемы «Рефе-

рент» правовая информация предоставляетсяс центрального

Сервера
компании, т. е. исключается необходимостьтратить
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ресурсы компьютера для хранениябольших массивовинформа-
ции.

Новейшаяразработка этого предприятия_ экспертная сис—
тема «Дельта»,

предназначеннаядля поиска решений неструкту-
рированныхпроблем и получения знаний из постоянно меняю-
щейся правовой базы. Механизм поиска знаний освобождает
пользователя от необходимости построения формализованного
запроса. Система автоматически интепретирует введенную поль-
зователем информацию несколькимиспособами,

предлагаетре-
шения и графически отображает результаты, что позволяетупро-
стить проблему принятия решений и предоставляет дополни-
тельные средстваанализа изучаемой проблемы.

Система «Референт» —— справочные правовые системыново-
го поколения.Компания«Референт» основанав 1995 г. и за вре-
мя успешной работы получила широкое распространениепо
всей территорииРоссии.

Справочная правовая система «Референт 2000» предусмаТРИ'
вает одновременнуюработу с базами данных правовойинформа-ции, расположеннымина компьютере фирмы или сервере ло-
кальнойсети, и с базами данныхсервера правовойинформации-
Клиент—сервернаятехнологиясистемы реализует работу с доку-
ментамив режиме интранета.

Экспертнаясистема«Дельта».Даннаясистема— один из лУЧ'
ШИХПРОДУКТОВ в отрасли,

прекрасно сочетающийвысокиепотре-
бительскиекачества,

доступность и гибкую ценовую
политику,

высокие технологическиетемпы развития и клиентоориентиро-ванность.
Перечислим задачи,

решаемые системой:. информационная поддержкаработы финансовой,
ЮрИдИ'

ческой и кадровой служб;
поддержка принятиярешений в области управления;
решение общеправовыхвопросов;
повышение эффективности работы служб и специалистов-
Сокращение времени на принятиерешений. Быстрый ДОС“
ТУП К информации посредством современных поисковых
инструментов;
хранение и актуализацияправовой и справочнойинформа"ции, необходимой в повседневной работе специалистОВ
предприятия;
создание единого информационногопространства для Ра’
боты служб независимо от степени их удаленности ПО“
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средством клиент—серверных и файл—серверных техно-
логий;

. планированиерасходов на информационноеобеспечение
бизнеса.

«Дельта»—— экспертная
система,ориентированнаяна бухгал—

теров, юристов и руководителей
предприятий,а также на других

специалистов, работа которых связана с принятием решений и

проверкойих соответствиядействующимправовым нормам.
Основнаяособенностьэкспертной системы «Дельта»состоит

в следующем:
. база знаний системы, формируемаяавторитетнымиэкспер—

тами, ориентированана поиск знанийдля принятияреше—
ний, а не просто на поиск правовых документов;

. оригинальный механизм поиска позволяет пользователю

формироватьновые знания по изучаемомувопросуна ос—

нове постоянно актуализируемыхэкспертами знаний о

предметной
области,содержащихсяв системе.

Система «Дельта-4». Эта системаориентирована на бухгалте-
ров,

юристов и руководителей
предприятий, а также на других

специалистов,
работа которых связанас принятием решений и

проверкой их соответствиядействующим правовымнормам.

Система «Дельта—4» состоит из программной оболочки и

базы знаний, содержащейнепустой наборинформационныхмо-

дУлей. Программная оболочка реализует механизмы работы с
иН<1>0г>МаШ1ей,содержащейсяв базе знаний.

Документ —— базовая единица храненияинформации в систе-

Ме- Документ обязательносодержит
Карту, в которую включены

Все Параметры документа.Текст документа может содержатьги-

пеРтекстовыесвязи с другими
объектами, таблицы, графику,

аНимациюи вложенныефайлы.
Информационныймодуль_ подборкадокументовчпо опредеи—

ленной тематике, имеющих одинаковыйнабор полеи и единыи

стиль оформления. СистемаподдерживаетработуС информаци—

оннымимодулями,которые формируютсяразработчикомсисте-

МЫ (компанией «Референт») и региональными представителями
компании «Референт», “

База знаний— совокупностьинформационных модулем: ОРИ'

ентИрованнаяна определенного пользователя.Базы знании сис—

темы СОдержатисчерпывающиймассив
информации,НСОбХОДИ'

МОЙ для принятиярешенийв подразделениях разногоуровня.
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Информационноеполе —— это совокупностьвсех информаци-

онных модулей, включенных в систему «Дельта—4».
Информационное поле системывключаеттри сектора.
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО_ нормативные правовые акты

федеральногои региональногозаконодательства.
11. ПРАКТ КА — практика применения законодательства,

консультации специалистов.
111. АНАЛИТИКА—— комментарии к нормативно—правовымактам,

научно—практическиестатьи и материалы профильныхСМИ.
Объединениетрех секторов информационногополя создает

полноценноекорпоративноерешение, обеспечивающеенеобхо—
димой информацией все заинтересованные службы предпри—ятия.

Формированиебаз знаний производитсясилами авторитет—ных экспертов — партнеровкомпании.
В секторахинформационногополя располагаются информа-ционныемодули (таблица).

Таблица. Информационныемодули системы    !. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ||. ПРАКТИКА   ”|. АНАЛИТИКА

       
 

1. Вся Россия или Рос- 1.
Бухучет, налоги,

кадры
сия—Стандарт 2. Комментариизаконода-

і1. Судебнаяи арбитражная ‘

практика \

тельства
і

Ъ

\

2. Регион 2. Консультацииаудиторов
3. Бланки 3. Энциклопедиябухгалтера 3. Управление предПрИЯТИЭМ

4. Правовыеметодики
5. Договоры

\,

   
Цикл работы с информацией. Экспертная система «Дельта»

обеспечивает весь цикл обработки информации — поиск,анализ
и синтез.

Этапы работыс информацией.
Поиск:
. определениецели поиска;. заданиепараметровпоиска;. определениеформы показа результатов.
Анализ:
. знакомство с полученнойинформацией;. выделениенеобходимыхсведений;. структуризация найденнойинформации.
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Синтез:
. сохранение результатовпоиска;
. формулировка выводов;
. формирование плана дальнейшихдействий.
Технологии.Поиск цитат — оригинальная технология экс-

пертной системы «Дельта-4». Цитатой называетсявыбранный
из текста документа

блок, содержащий
фразу, введенную

пользователемв запросе. При вводе запросасистемапроверяет

корректность
ввода, обозначая ошибки красным цветом. Спи—

сок найденных цитат позволяет перейти непосредственно к

разделу
документа, в котором была найдена введенная в за-

просе фраза.
Поиск документов с построением

списка, отсортированного
по степени релевантности

запросу, —— еще одна оригинальная
технология экспертнойсистемы «Дельта-4».

Список найденныхдокументовсортируетсяпо степени со—

ответствия документов введенному запросу.При оценке реле-

вантности используются данные семантического
анализа, а

также различные параметры
документа,например, дата — для

определенияактуальности.Нумерация списка отражает СТС'

пень релевантности —— чем меньше номер документа в списке
(т.

е. чем он выше в
списке),тем в большейстепенидокумент

Удовлетворяетвведеннымпараметрампоиска. При необходи-

мости по уже построенномусписку документов можно провес-

ТИ Поиск цитат.
Расширенныйпоиск документов —— традиционная дЛЯ дОКУ'

ментарных систем
технология, применяемаяв экспертнойсисте—

ме «Дельта-4».
Расширенный поиск позволяет пользователюнайти интере-

Сующие его документы по их реквизитам. Для обеспечения вы-

сокой скоростипоиска и для избежания ошибоквсе
документы,

Включенные в базу
знаний, проиндексированы.При использова-

нии Расширенногопоискадостаточно выбрать Значение РСКВИ'

зита из списка. „

Навигатор —— специфическая технологияэкспертнои систе-

мы «Дельта—4». Навигаторотображает все связи данного дОКУ-

Мента со всеми остальными документами базы знании; пред-

ставляетсобой разворачиваюшеесядерево заголовковсвязанных

д0КУМентов. В Навигатореуказываютсятипы связеи и сделан—

Ные на текущий момент переходыпо ссылкам.Дерево Навигато-

Ра начинаетсяс того документа,в которомпользовательвпервые
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воспользовался ссылкой. Ниже этого документа представлен
весь маршрут пользователяпо ссылкам.

Если в тексте документа выделен блок,
Навигатор отдельно

демонстрируетссылки на документы,связанные со всем доку-ментоми с выделеннымблоком.
Схема — характернаятехнологияэкспертной системы«Дель-

та—4»; отображает все связи данного документасо всеми осталь—
ными документамибазы знанийи позволяетразбить все инфор-
мационное поле базы знаний на четыре сектора относительно
текущего документа.

Родители. Документы,
принятые раньше текущего документа

и содержащие нормы,
которые были продолжены и развиты в

текущем документе.
Дети. Документы, появившиеся послетекущегодокументаи

Содержащие развитие норм текущего документа. Диагональ«РО-
дители — Текущий документ -— Дети» демонстрируетретроспек-
тиву И перспективуразвития норм,

содержащихся в текущемдо-
кументе

Влияющие. Документы, принятыепосле текущего доКУМентаи оказывающие влияние на текущий документ«при его жизни».
Диагональ «Влияющие — Текущий документ» демонстрируетвлияниеновыхдокументов на применение текущегодокумента.

Страдающие. Документы, принятыедо текущегодокумента,
на которые текущий документ оказывает влияние. Диагональ
«ТСКУЩИЙ документ — Страдающие»демонстрируетвлияниете-
кущегодокумента на сложившеесядо него правовое поле.

Обратные ссылки — традиционная для правовых систем тех-нология,
применяемая в системе «Дельта—4». Обратные ссылки

предоставляют доступ к документам,
которые ссылаютсяна ТС“

кущий документ и все его разделы. Возле каждой обратнойссылки указываются ее тип и модуль.
Похожие —— оригинальнаятехнология экспертной системьні«Дельта—4». Список похожихдокументов формируетсясистемоіч4на основе данныхлексическогои семантического анализа всеИ

базы знаний.
Платформы. Система поставляется в файл—серверном и КЛИ’

ент-серверном вариантах. Клиент—серверныйвариант системы
имеет специализированнуюпрограммуклиент. Серверные про—
граммы созданыдля всех популярныхплатформ:

\\‘іпоошз, Ьіпих
и ЗСО Ппіх.

 



5.4. Отечественныеправовыесистемы по законодательству 183

5.4.8. Государственная автоматизированная
системаРФ «Выборы»

ИспользованиеГосударственнойавтоматизированной систе-

мы РоссийскойФедерации«Выборы»
(ГАС РФ «Выборы»)при

псдготовке и проведении выборов и референдумов—— одна из га—

рантий обеспечения
достоверности,оперативностии полноты

полготавливаемойс помощью этой системы информации 0 вы—

борах и референдумах.
Разработкапроекта ГАС РФ «Выборы» проходила

тогда,
ко—

гда персональная компьютеризацияеще только начиналась
(соз-

дана Указом Президента РФ от 23 августа 1994
г.).

Реализация идеи автоматизации избирательного процесса

Приобрелаактуальностьв России в связи с широкимидемокра-

тическимипреобразованиями государственной и общественной

жизнина основеКонституции
РФ, принятой в 1993 г.

Проведение выборов в Федеральное собрание Российской

Федерации В декабре 1993 г. осуществлялосьв Центральнойиз—

бирательной комиссии РФ уже с использованием отдельных

средств
автоматизации,однако отсутствовал системный подход к

автоматизации избирательногопроцесса. Применение средств

вычислительнойтехникии телекоммуникацийпоказаловысокую

Эффективностьпроведения избирательнойкампании. Централь-

ная избирательнаякомиссия Россииявилась инициаторомсозда:
ния Государственнойавтоматизированнойсистемы Российскои

ржало эту
идею, и

ПРСЗИДент РФ подписал Указ 9 1723 от 23 августа 1994 Г;

“0 Разработке и созданииГосударственнойавтоматизированнои

системыРоссийскойФедерации“Выборы”».
Повышениеуровня гарантий избирательныхправ и прав на

участиев референдумеграждан РФ осуществляетсяна основе:

° Обеспечениягарантий
достверности,надежностиИ ПОЛНО'

ТЫ информации, обрабатывамой с использованием ГАС

«Выборы»;
. повышения эффективности, надежности и оперативности

Процессов
сбора, обработки, накопления,хранения,поиска

И передачи
информации, используемой в ходе ПОДГОТОВКИ

И Проведения
выборов, референдума;' повышения эффективностии оперативности информаци—

онного обеспечения деятельности избирательныхкомис—

сий, комиссий референдума;
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. обеспечениявысокой гласности избирательных процессов
за счет максимально быстрого и всестороннего информи-
рования избирателейо ходе и результатахвыборов и рефе-
рендумов;

. обеспеченияоткрытости избирательных процессов за счет
открытости ГАС «Выборы»и надежного контроляза ее ис-
пользованием при подготовке и проведении выборов,

ре-
ферендума;

. созданияусловий независимости проведения выборов,
ре-

ферендума от органов государственной власти и местного
самоуправленияза счет формированиястрогой вертикали
организационной структуры ГАС «Выборы», независимой
от органов государственной власти и местного самоуправ—ления.

Важнейшаяцельправового регулированияотношенийпо ис—
пользованию ГАС «Выборы»при проведениивыборов и рефе—
рендумов — обеспечение соблюдения прав граждан в условиях
автоматизированной обработки информации о них на основе
применения правовых,

организационных и иных средствзащиты
персональных данных,

обрабатываемых с использованиемГАС
«Выборы».

5.5. Правовоеобеспечениеи охрана
автоматизированныхинформационныхсистем

Один из важнейшихвопросов, возникающих при разработкеАИС, — анализ компонентов организационного,
информацИОН'ного, программногои правового обеспечения.

Организационное обеспечение— это совокупностьдокументов‚
устанавливающих организационнуюструктуру,

права и обязан-
ности пользователейи эксплуатационногоперсонала АИС В УС’ловияхфункционирования,

проверки и обеспеченияработоспо-собности АИС.
Организационное обеспечениереализует следующие ФУНК‘ции: анализ существующей системы управления предприятием(организацией),

где используется ИС, выявлениезадач, ”Одле'
жащих автоматизации; подготовказадач к автоматизации, ВКЛЮ‘
чая разработку технических заданий и технико—экономических
обоснованийэффективности; разработкауправленческих Реше'

 



5.5. Правовоеобеспечениеи охранаАИС 185

ний по изменениюструктурыорганизации и методологий реше—

ния задач, направленных на повышениеэффективностисистемы

управления.
Правовое обеспечение_ это совокупностьправовых

норм, оп—

ределяющих
создание,юридический статуси функционирование

ИС, регламентирующихпорядок
получения, преобразованияи

использованияинформации.
В состав правовогообеспечениявходят

законы, указы, по-

становлениягосударственныхорганов
власти,приказы,инструк-

ции и другие нормативные документы
министерств, ведомств,

организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении

можно выделить общую
часть, регулирующуюфункционирова-

ние любой ИС, и локальную
часть, регулирующую функциони-

рование конкретнойсистемы.
Правовое обеспечение разработки ИС включает норматив-

ные акты, связанные с договорными отношениямиразработчика
и заказчикаи правовымрегулированиемотклонений от догово-

Ра- Правовое обеспечениеорганично входит в организационное
обеспечениеАИС.

В настоящее время во всем мире алгоритмы и программы
дЛЯ ЭВМ приобрели значениетоварной

продукции, которая00"

единяет результатыинтеллектуальноготворчестваи индустри-
ального труда большой сложности.

Известно, что затраты на

сОЗ—дание программныхсредств во много раз превышают затраты

На производство самих ЭВМ.
Аргументированы три основные позиции охраны программ-

ных ПРОДУКТОВ
(алгоритмови программ):

' целесообразностьохраныалгоритмови программв рамках

изобретательского
(патентного)права;

- необх0димость разработки специального законодательства

об охране алгоритмов и программ, которое использовало

бы элементыкак патентного,так и авторскогоправа;

' Распространение норм авторскогоправа на охрану алгорит-

мов и программ.
В ЮрИДической литературе было убедительнодока38Н0‚ ЧТО

прогРаММЫ для ЭВМ отвечают всем признакам охраняемыхав:

торекимправом
объектов, т. е. являютсярезультатомтворческои

деятельностии выражаютсяв объективнойформе.

АВТорско—правовая охрана программ дЛЯ ЭВМ '" более ОПЁ'
ративная,дешеваяи демократичнаяпо сравнениюс их охраной,

осУШеСТвляемойпо нормам патентногозаконодательства.



186 Глава 5. Информационныетехнологии и средства… 
Программа для ЭВМ как объектавторского права выступаетв качестве объективной формы представления совокупностиданных и команд,

предназначенных для функционированияЭВМ и другихкомпьютерныхустройствс целью извлечения оп—
ределенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработкипрограммы для ЭВМ, и порож—даемыеею аудиовизуальныеотображения.

Независимо от формы объективноговыражения програм-мы для ЭВМ 0 точки зренияих правовой охраны рассматрива-ются в качестве произведенийлитературы.Следовательно, они
охраняютсянезависимо от их материального носителя, назна-
чения и достоинства. Важно, чтобы эти программыбыли вы-
ражены в объективнойформе и являлисьрезультатами твор-чества.

Правовая охрана распространяетсяна все виды программдля ЭВМ, в том числе на операционныесистемы и программ—ные комплексы,
которые могут быть выражены на любом язы-

ке и в любой форме, включая исходный текст и объектный
код. Однако вне сферы охраны остаются лежащие в основе
программ идеи и принципы,в том числе идеи и принципыОР“ганизации интерфейса и алгоритма, а также языки програММИ'рования. Правообладателюправ на программу для ЭВМ пре-доставляется возможность в течение всего срока действияав-
торского права официальнозарегистрироватьпрограмму дЛяЭВМ в Российском агентстве по правовой охране прОГраММдля ЭВМ, баз данных и топологий интегральныхмикросхем.Регистрация осуществляется исключительно по желанию пра-
вообладателя с целью облегчениядоказыванияего прав на
программу и создания возможностейдля более широкого ее
использования.

Наряду с охраной программ для ЭВМ приобрел аКТУаЛЬ'ность вопрос об охране произведений, созданных с помощьюЭВМ. Многие произведения, созданные с помощьюЭВМ, не
уступаютв оригинальностирезультатамтворческой деятельно-сти людей и практически не могут быть от них отделеныдажеопытными экспертами. Авторами таких произведений призНа’ются создателипрограмм, с помощью которых был достигнутданныирезультат.

Многие специалистынастаиваютна том, что охраняемым38“
коном объектомавторского права может быть лишь сама'ПРО‘
грамма.  
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5.6. Использование современныхинформационных
технологий в правовой статистике

В настоящее время ведется работа по совершенствованию
статистическойметодологии и завершению переходаРоссийской

Федерации на принятую в международной практике систему

учета и статистики в соответствиис требованиямиразвития ры—

ночной экономики.
Термин «статистика»употребляется в трех значениях:
' отрасльпрактическойдеятельности

(«статистическийучет»)

по сбору, обработке, анализу и публикации массовых циф—

ровых данных о самых разных явленияхи процессахобще—

ственной жизни. Эту деятельность на профессиональном

уровне осуществляет Федеральная служба государственной
статистики (Росстат)и системаего учреждений, организо—

ванных по административно—территориальному
признаку, а

также ведомственнаястатистика(на предприятиях, в объе—

динениях, ведомствахи министерствах);

совокупность цифровых
сведений,статистическиеданные,

представляемые в отчетности
предприятий, оРГдНИЗЗЦИИ,

отраслей
экономики, а также публикуемые в

сборниках,

справочниках,периодической
прессе, которыеявляютсяре—

зультатомстатистическойработы;
отрасльобщественных

наук, специальная научная дисцип—
лина, изучаемаяв высших и средних специальныхучебных

заведениях.
Статистика как наука представляетсобой целостнуюсистему

Научных дисциплин: теория
статистики, экономическаястати-

стика и ее отрасли, социальнаястатистикаи ее
отрасли, новая

дисциплина _— правоваястатистика. „

Переходот директивнойэкономики к рыночнои требует по—

строения новой статистики. В рыночной статистике важно усо—

Вершенствоватьсистему сбораи обработкиинфОрмаЦИИ-

Статистическая информация—— это ООВ
сведений, ПОдлежащих

фиксации, передаче,

Хранениюи использованию для принятиярешений В различных

Областях.
для статистическойинформамы,
ограниченные сроки

обработки,
“33…51, абсолютныевыраженияисходных

ции характерныбольшиеобъе—

многократноеполучениеи

данныхи относитель-
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ные результаты расчетов, единство рассчитываемых показателей
для различных сфер деятельности,длительноехранение данных.

Статистическая информацияможетбытьорганизована иерар-хически, т. е. на каждом уровне данные могут быть укрупнены(агрегированы)на основе некоторых признаковгруппировки.
татистические информационные системы предназначены

для автоматизации работ в области статистикии позволяютсо-бирать, хранить,
обрабатывать разнородные массивы данныхс

использованиемединой информационной базы.К основнымособенностям статистических ИС предприятияможно отнести:
. высокуюоперативность;. альтернативностьрасчетов (вариантность);
. использованиематематико—статистическихметодов;. ориентацию на прогнозы;. интегрируемость;. активность.
ИнтегрированныестатистическиеИС опираютсяна едИНУЮ

информационнуюбазу первичныхданных —— источникинфор-мации для выполнения всех функций управления на предПрИ'ятии.
Наиболеераспространенныестатистические пакеты:. 5ТАТ15Т1СА;. 51355;
. ЗТАТСКАРНЮЗ РЬЫЗ;. Б-РЬПЗ;
. ПЕРМСТАТ;. Олимп;
. Мезозавр.
Для построения правовойстатистикинеобходимо использо—

вание современныхкомпьютерныхтехнологий.
Современному юристу нужно иметь представление и знания

о программныхсредствах,
предназначенных для подготовкиПра“вовыхдокументов, их хранение и учет, поиск правовойинфОР'

мации; умениеоперативно использоватьсовременные справоч-ные правовые системы,
а также возможности поиска информа”ции в глобальнойсети Интернет, обладатьнавыками работыС

электроннойпочтой и современными телекоммуникационными
средствами.

Мет0ды формирования информационной базы статистик"-С развитием рыночныхотношенийроль информационнойбазы  
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____________1     
статистическогоисследования

возрастает, посколькуусложня-
ются связи субъектов

рынка, возникаетвсе более настоятельная

потребностьв изучении влияния различных факторовна резуль—

таты
деятельности, социальные

последствия,а также в прогно-
зировании,в обобщенияхкак на макро—, так и на микроуровне.
Важнейшим ресурсом в управлении становитсястатистическая

информация.
Основнаяцепь правовой статистики —— учет нарушенийза-

конности, рассматриваемыхорганами Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации

(МВД России), прокуратуры,

суда И арбитражного
суда, а также мероприятий по борьбе с эти—

ениями.Правовая статистика учитываетработувсех го—

сударственныхорганов
(прокуратуры,милиции, судов, исправи-

тельно—трудовых
учреждений,арбитражного

суда, нотариата и
др.), осуществляющих

уголовно—правовую, административную и

гражданско—правовуюохрану общественного и государственного
строя,всех форм

собственности, прав и интересов граждан и ор-

ганизаций. Ее предмет —- количественнаясторона тех
явлений,

которыевходят в средудеятельностиуказанныхорганов
(во-пер—

вых,
преступности и мероприятий по борьбе с

ней, во—вторых,

ГраЖданскихправонарушений, ставшихобъектомразбирательст-
за В

суде, И
наконец,в-третьих,административныхнарушениии

Мероприятий по их предупреждениюсо стороны административ-
НЫХ ОРГ

анов).Правовая статистика анализируетлишь те преступ-
ЛеНИЯ, административные и гражданские

правонарушения,кото-

рые стали предметомрассмотренияв уголовном,административ-
ном И Гражданском процессе. Таким образом, она учитывает не

все совершенные
преступления,а лишь те из

них, которые были

Обнаружены и по поводукоторых велось расследованиеи судо—

ПРОИЗВОДСТВО,а также те, по которымприменялисьмеры адми-

НИСТративноговоздействия. Правовая статистикаизучаеттакже

не все гражданские правонарушения
(жилищные, трУдОВЫСзсе"

мейные и др.), а лишь те из них, которыепослужили основанием

для Обращения в суд или арбитражный суд С ГРаЖдаНСКИМиском

° пРИНудительномосуществлениинарушенного
права, О защите

охраняемогозакономинтереса или о признании права.

Для того чтобы выполнитьстатистическое
исследование,не-

ОбхОдима научнообоснованнаяинформационнаябаза. Она фор-

мируется в результате статистическо
ляется начальной стадией экономик
вания. Статистическиеданные предСТ

о—статистического исследо-
авляют собой составную
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часть глобальнойинформационнойсистемы,

которая формиру-
ется в соответствии с концепциейинформатизации,

разработан—ной в РФ. Информационная база статистики призвана обеспе-
чить поддержку формирующегося рынка,

представить всесто-
роннюю и объективную информацию для разработкивариантов,
обоснованияи принятияуправленческих решений. Для этих це-
лей специальныйстатистический аппаратзанимаетсясистемати-
ческим сбором данных,их обработкойи представлением резуль—
татов в виде статистической информации государственными
Другим органам,

коммерческим пользователям.
При изучении правовой статистикинеобходимо учитывать,

что реализации современных методов формирования информа-
ционных ресурсов и информационных технологий в области
правовой статистикипосвящен специальный раздел Федераль—ной целевой программы «Реформирование статистики в
1997—2000 гг.». В соответствии с этой программой первооче-
редная задача —— создание системы информационных ресурсовРосстата и применение новейших информационныхтехнологий
путем:

. создания интегрированныхбаз данныхстатистическихдан-
ных федеральногои региональногоуровней на основе еди-
ного фонда нормативно—справочнойинформации и ката—
лога статистическихпоказателей;
разработки программного обеспечения интегрированных
баз данныхстатистическихданныхфедеральногои регио-нальногоуровней с применением промышленныхсистем
управлениябазами данных и новейших средствТСЛСКОММУ'никаций,

высокопроизводительныхлокальных вычисли-
тельных сетей с мощными серверамибаз данных, подклю"
ченныхк средствамсвязи и имеющих разнообразные сред-
ства визуализации статистическихданных, их накопления
и распространения.

Контрольныевопросы
1. Перечислитеосновные источникиправового регулированияотношении

в области создания и примененияавтоматизированных информаци°”'ных систем.
!“  В чем состоит государственнаяполитика в области создания инфор-

мационных систем и средств их обеспечения.
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Перечислитеглавные источникинормативнойинформации.

Назовитеосновные зарубежные АИСЗ.

Перечислите отечественные правовые системыПО законодательству.

. Назовитеосновныеразделы СПС «КонсультантПлюс».

. Что представляетсобой информационная системаЮРИУС?

НазовитеособенностиинформационнойсистемыПК ЮСИС.

. Перечислите основныеВОЗМОЖНОСТИинформационно—правовойсисте-

мы «Кодекс».
Что представляетсобой законодательнаябаза данных«Эталон»?

Что входит в правовое обеспечениеавтоматизированнойинформаци—

онной системы?
. Что изучает правовая статистика?



 
Глава 6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ИТ 

Цифровая средабудущего позволитлюдям работать в компь-
ютерныхсетях, соединенных между собой по всему

миру, ис-
пользуя множествоустройств,

программных продуктови служб
и имея при этом уверенность в том, что информационная безо-
пасностьих действийобеспеченав полном объеме.

Основные направления развития ИНформационных техно-
логий.

1. Портативные вычислительные устройствастановятся все
более производительнымии удобными,

энергопотребление ихснижается,
поэтому у людей появляется гораздо больше возмож-

ностей для работы и отдыха.
2. Повсеместный широкополосныйдоступ в Интернетстано-

вится реальностью.
3. Развитие телекоммуникационныхтехнологий_ от обыч-

ной связи до инструментов для совместной работы _ дОСтигнет
качественноновогоуровня. Электроннаяпочта, мобильныетеле-
фоны и Интернет значительно ускорилии упростилиобщение
людей. Передовыетехнологии позволяюторганизовыватьобМен
мультимедийной информацией и обеспечиваютобщение с высо-
ким качеством и реалистичностью. Использование видео' ”
шеЬ-конференцийдля частныхи деловых контактов сделаетСВЯЗЬ
более прямой и непосредственной, мощнымсредством для нала-
живания взаимоотношений.

4. Рост мощности И производительностивычислительных
системв сочетаниис появлением новых бизнес—моделейв ИНдУ’
стрии развлечений приведет к значительномуувеличениюобъе-
мов загружаемой из Интернета мультимедийнойинформации-

5. Развитие информационныхтехнологий пойдет ПО ПУТИ
ориентациина массовогопотребителя.
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6. Увеличениемощности ПК ведет к появлениюновыхмо-

делей его использования.Многоядерныепроцессоры с развитой

архитектуройпозволят организовыватьреальную многозадачную

среду.
7. Необходимостьсоблюденияэкологическихи экономиче—

ских требованийприведет к тому, что энергоэффективности вы-

числительныхсистем будет уделятьсяособое внимание.

8. Ликвидацияцифрового неравенствабудетоставаться при-

оритетной задачей. Развитие информационных технологийдает

людям огромные
преимущества, но все острее встает проблема,

связаннаяс тем, что ИТ доступныпокаеще не всем. Поэтомули-

КВИдация цифровогонеравенстваво всем мире _ одна из важ-

нейшихзадач.
9. Ликвидация компьютерной безграмотностистанет важ-

нейшейзадачей.Доступ к информационнымтехнологиямможет

принести выгоды отдельным
людям, обществу в целом и эконо-

мике только в том случае, если люди смогут использоватьэти

технологии.
10. Повышение качества здравоохраненияс помощьюциф-

ровых технологий. Для повышенияэффективности медицин-

скоипомощии сокращениярасходовна здравоохранениенеоб-

ходимомассовоевнедрениеинформационныхтехнологий.Это

позволит собиратьзначительно большеинформации0 пациен—

тах. Еще болееважно то, что такие разработки,как системы ве-

дения историй болезни в электронном
форме, оборудование

Состояниебольных, способны значительноповыситькачество

Леченияи ухода.
, Согласно «Концепцииразвитиярынка информационныхтех—

нологий в РоссийскойФедерациидо 2010 года» к благоприятным

Факторам развития российского рынка ИТ относятся продол—

ЖаЮЩИйсяэкономическийрост и высокий базовый уровень06—

разованиянаселения.Экономический
подъем, рост управленче-

СКОЙ Культурыи появлениеу компанийсвободныхинвестицион-
ных ресурсов приводят к увеличению доли корпоративных

расходов на реализацию масштабных проектоввнедрения И В

Общей структуре затрат. Высокий уровень обр

тельной части населения_ важный ресурс обеспеченияпотреб—

ностей отрасли в квалифицированных специалистахи пользова—

ТеляхВ Сфере ИТ.
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К основным задачам государственнойподдержкив области

повышения доступности современных ИТ для населения отно-
сятся:

. разработка программы поддержки приобретения персо-
нальныхкомпьютеровдля малообеспеченныхслоев населе-
ния (например,одним из таких мероприятий мог бы стать
вычет стоимости персонального компьютера,

приобретен-
ного для личного пользования,из налоговой базы налога
на доходы физических лиц);

. создание в регионах общедоступных центров повышения
компьютерной грамотности населенияи центров общест—
венногодоступа к сети Интернет;. развитие широкополосногодоступа и реализация государ-
ственной программы подключения общеобразовательных
школ к сети Интернет;

. проведение социальнойрекламы,направленнойна популя—
ризациюИТ среди населения;. разработка мер стимулированияпередачиорганизациями и

предприятиями устаревших персональных компьютеров В

личноепользование сотрудникам или учебнымзаведениям.

6.1. Географические информационныесистемы

Географические информационныесистемы (ГИС) —— это ком-
плекс программных,

информационных и технических средСТВ›
ориентированных на поддержку,

обработку и выдачу картоГРд'
фических и связанныхс ними данных (в текстовой,табличнойэ
иллюстративной и др. формах) для решения разнородныхзадач(в том числепрофессиональных,бытовых и т. д.).

Географическиеинформационные системы -— пространствен-
ные системыподдержки принятия решенийв следующихобластях:. геодемографическогоМОДелирования;. компьютерного картографирования;. автоматизированныхшаблонов — так называется ГРУП"априложений,основанныхна обработке связей в прОСТРаН'

стве.
Географическиеинформационныесистемы собирают, запа-сают, преобразуют,

демонстрируюти анализируют
данные, ПРО’

странственно привязанные к земле. Вот уже много лет ГИС ПРИ‘
меняютсяв таких областях,как управление природными РССУР'
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сами, государственная

служба, военное и градостроительное
проектирование,в бизнесе —— это выявлениеудобныхдля пред—

принимательстваучастковземли.
В ГИС применяютсядва основных подходадля представления

и анализа пространственныхданных: растровыйи векторный.

Растровыйподходиспользуетсядля получения спутниковых
изображений,в дистанционном

зондировании,а также для со—

ставления прогнозапогоды. Анализ данных растра с применени—

ем статистическихметодов и математических
моделей,

предпо—
лагает,что метеорологиотличаютдождь от виртуальных

помех,а

лесники распознают пораженные участкилеса. Растровый под-

ход доминировалв деловых приложенияхдля поиска природных
богатств. Глобальнаянавигационная система спутниковых при-

емников применяется,чтобы планировать и обеспечиватьснаб—

жение гербицидами,пестицидами,Удобрениямитолько те части
леса, которые в этом нуждаются,избегая ненужного химическо—

го пересыщенияпочвы.
Государственные

предприятия, коммунальныеслужбы и биз—

нес используютв основном векторныйподход. В векторныхсис-

темах элементыландшафта обозначаются
точкой, линией или

многоугольником и образуют технологическиесвязи. Векторные

системымогутразличать остров в озере, пересечениеДвух ДОРОГ

И Людейна участкедвухкилометровогорадиуса.
БольшинствоГИС используютконцепцию слоя. Различные

слои представляютразные типы географическихэлементовв од—

”Ой И той же области: страна, штаты, скоростные
магистрали,

"родаВЦЬ1‚ продажи. Слои — это одинаковообработанные про-

зрачные поверхности
карты, отображающие различные ГСОГРЗ'

фическиеособенности.
Географические информационныесистемы приложенияавто-

матизировалиследующие задачи поддержки принятиярешении:
' Обнаружениекратчайшего

(длиннейшего)безопасногомар—

Шрута от пункта А до пункта
Б,

° определениеобластейс подобнымичастями;
' ГРУППИровка коммерческих территорийдля минимизации

пРоезда,
выравнивание потенциалаили отсеиваниенаихуд-

ших пе спектив
ИС:

. объемное и динамическоемоделированиеВремени и
места,

. отображение на картах УЗЛОВ Интернета для определения

близлежащихмест к точке наблюдения:
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. беспроволочныетехнологиидля поддержки оперативного
ввода движущихся объектовтипа грузовиков;

. специфические географические проблемы на основе элек-

тронныхтаблиц, баз данных и т. д.
Геоинформационная система ОЬіесіЬаті(ГИС ОЬіесіЪаті)1—

универсальныйпрограммный
продукт,работающий под управле-

нием операционных систем семейства\А’іпаошзи предназначен-
ный для использованияв областях, связанныхс совместной об-

работкойпространственной и табличнойинформации(рис. 6.1).  
 

 

  
Рис. 6.1. Экранныеформы представленияданныхГИС

1 №.ГИС.ОЬ3ес11‚апб.
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Основныехарактеристики:
. создание векторно—растровых карт с произвольнымтипо—

вым составом;
многопользовательскоередактированиеданных;

импорт и экспортданныхдля разных форматов:
МП:/МЦ)

(МаріпГо), БНР (АгсИеш), ВХР (АиіоСАБ), ОВР (‹іВАБЕ),

СЗУ;
. разграничениеправ Доступапользователейк данным;

хранение табличнойинформации как в таблицах внутрен-
ней СУБД, так и в любойвнешней базе

данных, к которой

имеется доступ черезпротокол ОПВС;
. СОМ—интерфейсыдля использованияиз внешних прило—

жений.

6.2. Системы искусственногоинтеллекта

Интеллект — это мыслительныеспособностичеловека. От-

дельные интеллектуальные способности человека могут быть

восЩЮизведены в техническихсредствах
(в том числе и в авто—

матах)Путемсозданиясистем искусственногоинтеллекта.

Искусственныйинтеллект (ИИ) _ это свойство автоматиче—

ских и автоматизированных систем брать на себя отдельные

фУНКЦии человеческого
интеллекта, т. е. выбиратьи принимать

ОПТИМаЛьныерешенияна основеранее полученногоопытаи ра—

ционального анализа внешних условий
(воздействий). Искусст—

венный интеллект(англ. Агіійсіаі
ітеШвепсе) —— это искусствен—

ная система, имитирующаярешениечеловеком сложных
задач,

связанныхс его жизнедеятельностью,это направлениенаучных
ИССЛедований, сопровождающих и обусловливающихсоздание

Системискусственногоинтеллекта‘.
Наибольшее развитие получили системы искусственного

ин-
теллекта,построенныена базе средстввычислительноитехники

и предназначенные для
восприятия, обработкии храненияин—

фоРМаЦИЩ а также формированиярешенийпо целесообразному

поведению в различных
ситуациях,воспроизводящих

(модули-

‘ См.: ВоройскийФ. С. Информатика: Новый систематизированньди
Толковыйсловарь-справочник

(Введение в современныеинформацио

НЫе и теЛёкоммуникационные технологиив терминахи
фактах).
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руюших) состояниенекоторой среды (мира,природы,общества,

производства и т. п.).

Современные системыискусственногоинтеллектаориенти-
рованы на базы знанийи экспертные системы.Системыискус-
ственного интеллекта—— изучение того, как компьютеры могут
«думать».

Область искусственногоинтеллектаимеетболее чем сорока-
летнюю историю развития. С самого начала в ней рассматрива—
лись весьма сложныезадачи,

которые наряду с другими до сих
пор —— предмет исследований:автоматическиедоказательстватеорем, машинныйперевод (автоматический

перевод с одного
естественного языка на другой), распознавание изображенийи
анализсцен,

планированиедействийроботов,
алгоритмы и стра-

тегии игр. При этом в большинстве случаев заранее неизвестен
алгоритм решения задачи. Теорией явно не определено, что
именно считатьнеобходимымии достаточными условиямидос-
тижения интеллектуальности.Обычнок реализации интеллекту-
альныхсистем подходятименно с точки зрения моделирования
человеческой интеллектуальности.Таким образом, в рамкахис-
кусственногоинтеллекта различают два основных направления:. символьное (семиотическое, нисходящее), основанное на

моделированиивысокоуровневыхпроцессов мышления че-ловека, на представлении и использованиизнаний;. нейрокибернетическое (нейросетевое, восходящее), 633”
руюшееся на моделированииотдельных низкоуровневых
структур мозга (нейронов).

Следовательно,
сверхзадача искусственногоинтеллекта ‘

построение компьютерной интеллектуальной системы, которая
обладалабы уровнем эффективности решений неформализован-ных задач,

сравнимым с человеческим или превосходящимСГО-
В качествекритерия и конструктивногоопределения интеллек-
туальности предложен мысленный эксперимент,известный как
тест Тьюринга,

приведенный А. Тьюрингомв 1950 г. в статье
«Вычислительныемашины и разум» (Сотригіпё тасітіпегу апёітеПізепсе) для проверки, является ли компьютер разумным
Тьюринг предложил тест, чтобы заменить бессмысленный, ПО
его мнению,

вопрос «Можетли машинамыслить?»на более он-
ределенный.

Нейрокибернетика. Это научное направление, изучаюшее00’
новные закономерностиорганизации и функционирования Ней“
ронов и нейронныхобразований. Главный метод нейрокиберне’
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тики —- математическое
моделирование,при этом данныефизио—

логического экспериментаиспользуются в качестве исходного

материаладля созданиямоделей.
Одно из наиболее перспективных направлений нейрокибер—

нетики — на стыкепсихологии, биологии и информатики —— мо-

делирование на основе нейронных сетей. Нейрокибернетика

ориентированана аппаратноемоделирование
структур, подоб-

ных структуре мозга. Физиологамидавно
установлено,что осно—

ва человеческогомозга —— большое количество
(до 1021) связан-

ных между собой и взаимодействующихнервных клеток — ней—

ронов. Поэтому усилия нейрокибернетикибыли сосредоточены

на создании
элементов, аналогичных

нейронам, и их объедине—

НИИ В функционирующиесистемы. Эти системы принято назы-

вать Нейронными
сетями, или нейросетями.Заметны тенденции

к объединению этих частей вновь в единое целое.
Итак, развилисьпять взаимосвязанныхобластей: естествен-

ные языки,робототехника,системыощущений
(системызрения и

слуха),экспертныесистемыи нейронныесети.
Для работы с естественнымиязыкаминеобходимо создание

систем, которые переводят обычныечеловеческие инструкциив

машинный язык.
Исследованиесистем ощущенийнаправленона созданиема—

ШИН — роботов, которые могут «видеть» и «слышать» и соответ-

ственнореагировать.
РОбототехника в большей степениотносится к промышлен-

ности, военномуделу, космическим исследованиям.Робот _

это автомат, имитирующийсвоим
поведением,выполняемыми

(Рис. 6.2).

экспертная система —— система искусственно “

включающаязнания об определеннойслабо структурированнои
и ТРУДНО формализуемойузкой предметной области и способная

Предлагать и объяснять пользователюразумные р

Пертная системасостоит из базы
знаний, механизмалогического

вЫВОда И подсистемыобъяснений. „

Экспертныесистемы используютлогикупринятиярешении

чеЛовеком.Функции экспертапри решениизадач из некоторои

предметной области возникли как практический результат в

прИМенении и развитии методов искусственного интеллекта.

ГО
ИНТСЛЛСКТЗ,
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Рис. 6.2. Примеры

роботов,
обладающихискусственным интеллектом

Экспертные системы выдают советы, проводят анализ,
даютконсультации,ставят диагноз. Практическоеприменение ЭКС—

пертных систем на предприятиях способствует эффективности
работыи повышениюквалификацииспециалистов.

Главное достоинствоэкспертных систем — возможностьна—

копления знаний — формализованнойинформации, на которую
ссылаются или используют в процессе логического вывода,и 00’
хранение их длительное время. В отличие от человека к любоЙ
информации экспертные системы подходят объективно,

ЧТО

улучшает качествопроводимой экспертизы.
Существуютдва основных варианта использованияэксперт’

ных систем,
соответствующиесоциологическимконцепциямЯВ‘

ной и скрытой функций. Явная функция экспертной системЫ
должна обеспечивать с помощью компьютеракомпетентность(специальныезнания)

человека—эксперта. Например,диагносТИ’
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ровать
болезнь, воссоздавать химическую

структуру,разведывать
места добычи полезных ископаемых или решать другие подоб-

ные задачи. Они достаточноудобны в работе, а кроме
того, име—

ют возможностьобъяснятьсвои действия и мнения так, как это

мог бы сделать человек-эксперт. И наконец, подобно человеку

они способныдаже научить
кого-то, как проводить экспертизу.

Нейронные сети. Нейронные сети устроены по аналогии с

нервной системойчеловека, но фактически используют стати-

стический
анализ, чтобы распознавать модели из большогоко-

личестваинформации посредствомадаптивногоизучения. Нерв-

ная система и мозг человека состоят из нейронов, соединенных

между собой нервными волокнами.Нервные волокна способны

передавать электрическиеимпульсымежду нейронами. Процес-

сы передачираздражений от нашей
кожи, ушей и глаз к мозгу,

процессымышленияи управлениядействиями—— все это реали-

зовано в живом организме как передачаэлектрическихимпуль-

сов между нейронами
(рис. 6.3). 

Рис. 6.3. Передача импульсамеждунейронами

для обучения нейронной сети требуютсяобучающие дан-
НЫе,

котоРыедолжны отвечать свойствам представительности
и

СЛУЧаЙности или последовательности. Все зависит от класса ре-

Шаемой задачи. Такие данные представляют собой ряды приме-

ров С указаниемдля каждогоиз них значениявыходногопара-

олучить.
Действия, кото—

Рые при этом происходят, можно назвать контролируемым

обучением:«учитель»подает на вход сети вектор исходныхдан-
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ных, а на выходной узел сообщает желаемое значениерезульта-
та вычислений.

Искусственнаянейроннаясеть (ИНС, нейросеть)— это на-
бор нейронов, соединенных между собой. Как правило,

переда-
точные функции всех нейроновв сети фиксированы,а весаяв-
ляются параметрамисети и могут изменяться.

Важно отметить,что вся информация, которуюесть имеет0задаче,
содержится в наборе примеров

Применениенейросети. После того как сеть обучена,можно
применять ее для решения полезныхзадач. Важнейшаяособен-
ность человеческого мозга состоит в том, что, однажды обучив-
шись определенномупроцессу, он может верно действоватьи в
тех ситуациях, в которых не бывалв процессе обучения.Напри-мер, мы можемчитатьпочти любой почерк,даже если видим его
первый раз в жизни.Также и нейросеть, грамотнымобразомобученная,может с большой вероятностью правильно реаГИРО'
вать на новые, не предъявленныеей ранее данные.

Примером такой задачи служит медицинская диагностика,
где сеть может учитыватьбольшое количество числовыхпара-
МСТРОВ

(энцефалограмма‚давление, вес и т.д.) Классификация
предприятий по степени их перспективности—— это уже ПРИ“
вычныйспособ использования нейросетейв практике западных
компаний При этом сеть также применяет множество экономи-
ческих показателей, сложнымобразом связанных между собойКонечно, «мнение» сети в этом случае нельзя считать оконча-
тельным.

Нейросетевой подход особенно эффективен в задачах ЭКС'
пертной оценки по той причине, что он сочетает способность
компьютера к обработке чисел и способность мозга к обобще'
НИЮ и распознаванию.Нейросеть позволяет обрабатыватьог-
ромное количествофакторов(до нескольких тысяч) независимо
от их наглядности. Помимо задач классификации, нейросети
широкоиспользуются для поиска зависимостейв данныхи КЛЗ’
стеризации. Нейросети применяют в следующих случаях, На“
пример:

оценить коммерческие заявки на получение ссуды;
разобрать почеркна кредитнойкарте;
прочитать заполненные от руки налоговыеформы;
обнаружить газовые и нефтяные месторождения ПОД ПО’

верхностью земли;
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. распознавать мошеннические подделки кредитных кар-

точек;
. сокращатьсписок рассылкижурналови каталогов по поч-

те, исключаятех, кто маловероятно закажет их снова.

Нейроинформационные технологии. Ядро нейроинформаци-
онных технологий —— представление о том, что естественные

биологическиенейроны можно моделировать довольно просты—

ми искусственными
автоматами,а вся сложность

мозга, его гиб-

кость в обработке различного рода информации и другие его

важнейшие качества определяютсясвязями между нейронами.
Каждая связь представляетсякак совсем простой

элемент,
слу—

жащийдля обменаси`гналами.
С середины 1980—хгг. непрерывно растет интерес к созданию

специализированныхустройств, получивших название нейро-

компьютеров. _

Нейрокомпьютер — компьютер,созданный на основенейро-
сетей. Существуетбольшое разнообразие нейрокомпьютеров

—

от специализированныхинтегральных
схем, в которыевводится

заРанее определеннаяструктура нейронной
сети, до универсаль-

ных программируемыхсопроцессоровк вычислительным маши-
нам, на которых можно реализовать модель любой нейронной
сети. Имеетсятакже и целый ряд промежуточныхтипов нейро-

Компьютеровс той или иной степенью специализации.Особен—

ность нейрокомпьютеров—- возможность сформироватьстан—

даРтный способ решения многих нестандартных задач. Вместо

программированияв нейрокомпьюгерах применяются различ-
ные Процедуры обучения.

Анализ зарубежныхразработок нейрокомпьютеровпозволил

ВЬЩелить основные перспективные направления современного

развитиянейроинформационных технологий: неи

пеРтныесистемы,СУБД с включениемнейросетевых
алгоритмов,

Обработка изображений и
сигналов, управлениединамическими

системами,и в том числе сетями
связи, управлениефинансовом

деятельностью —— это автоматизация процесс
обраЗОВ‚ адаптивноеуправление,аппроксимацияФУНКЦИОНЗЛОВ

и Т- 11. С помощью нейроинформационных систем можноуправ—

ЛЯТЬ телекоммуникационными
сетями,

проводитьидинамичную
диагностикуи терапиюширокогокруга

заболевании,предсказы—

ватьпоказателибиржевого
рынка, выполнятьраспознаваниезву—

ковыхсигналов, создаватьсамообучаюшиеся
системы,способные
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управлять оружием и оценивать ситуацию, складывающуюся на
полебоя.

Главное в развитии нейроинформационныхтехнологий —

интеллектуализация вычислительных систем, придание им
свойств человеческогомышления и восприятия.

Потенциальные сферы применениянейротехнологий— все
плохо формализуемыепредметные области,в которыхклассиче—
ские математическиемодели и алгоритмы оказываютсямалоэф-
фективнымипо сравнениюс человеком,демонстрирующимус-
пешное решение задач. К таким областямотносятся: обработкаизображений,реализация ассоциативнойпамяти, системыуправ—
ления реального времени,

распознавания образов и речи, систе—
мы безопасности,выявлениепрофилей интересов пользователейИнтернета,системыанализафинансового рынка и т. д. Актуаль-
ность исследованийискусственныхнейронных сетей подтвер—
ждается многообразиемих возможныхприменений.

Нейронныесемиотическиесети основаны на моделировании
функций высшей нервной системы человека.Это направление
получитисключительноеразвитие в ХХ1 в.

Нейропакетомназываетсяпрограммная система,
эмулирую-

щая среду НК на обычном компьютере. Классификация нейро-
пакетов:

. НП для разработкидругих НП (инструментарий
построе—

ния НП);
универсальные НП, под которыми понимается возмож-
ность моделирования искусственной нейроннОй сети раз—
ной структуры и с разнымиалгоритмами обучения;

. специализированные НП,
использующие нейроны слож-

ной функциональности и включающие специализирован-
ные средствадля:
— обработкиизображений:
— распознаванияобразов;

›

— распознаваниярукописныхи печатных символов;
— управления динамическимисистемами;
— финансового анализа и т. д.;. нейронныеэкспертныесистемы;
пакеты генетическогообученияискусственнойнейронной
сети;
пакеты нечеткой логики, использующие искусственную
нейроннуюсеть;
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. интегрированные, применяющие искусственную нейрон-

ную сеть.
Существует развитая система критериев сравненияунивер—

сальных НП, отражающая интересы начинающихи опытных
пользователей,а также профессиональныхразработчиковнейро-
пакетов.

Нейросетевойдетектор лжи. В следственнойпрактике МВД
России в настоящее время применяются

полиграфы,система

датчиков которых измеряет до десяти параметров, таких как
пульс, артериальное

давление,температура
тела, частота дыха-

ния, электросопротивлениеучастков кожи и др. Эти параметры
в реальном времени отображаютсяна экране монитора в виде

пульсирующих кривых. Заключение 0 честностиподследствен—

ного дается компьютернойпрограммой, анализирующей полу-
чаемые кривые с помощьюнабора

правил, которые обобщают
исследованияпсихологови опыт наблюдений.

Ненадежность
заключения, производимоготакимдетектором

лжи,
обусловлена

тем, что к разным
людям, по—разномуреаги-

рующим на стрессовые
ситуации, применяется однаи та же сис-

тема решающих
правил, позтому помимо компьютернойпро-

граммы полиграфологи вынужденыприменятьсистему дополни—
тельных,весьма трудоемкихи кропотливыхприемов.

Нейросетевые технологии позволяют по—новому подойти к
проблеме построения детектора лжи. Они дают возможность

создать компьютерную
программу,которая настраивается на ка-

жцого конкретного человека и учитывает индивилуальныеосо-
бенностиего организма.

Принципиальнозадача выявленияпризнаковлжи с помощью

Нейросетевых технологийничем не отличаетсяот задач диагно-
стики экспертныхсистем. Выборкаобучающихпримеровформи—

руетсяв результате предварительных беседследователяс подслед—
ственным,в ходе которых следовательзадает

вопросы, ответы на

которые ему известны. Заключение будет объективноучитывать

ИНдивидуапьныеособенностиорганизма допрашиваемого.
Приведенный способ создания настраиваемого детектора

Лжи обладает
недостатком,состоящимв трудоемкостиформиро-

вания обучающей выборки. Поэтомуего рекомендуютдля ответ-

ственныхслучаев, когда затраты на длительные предварительные
беседы следователя с подследственным оправданны.

Разрабатываются также нейродетекторы
лжи, настроенные

На некоторогоусредненногочеловека.Такой детектор лжи полу—
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чается при использованиив качествеобучающей выборкиотве—
тов нескольких человек, относящихсяк различным психологи—
ческим типам.

Добыча данных (Вата Міпіпв -— ВМ). Эта системапредусмат—
ривает использованиеряда технологий,

например дерево реше—
ний и нейронную сеть, для того, чтобы добывать знания из
крупномасштабныхбаз данныхорганизации.

СистемаВМ — это вспомогательный аппарат систем В под—
держке принятиярешений. Ниже приведено описание типовых
применений системы Вата Міні1.п3

Применение Описание

Рыночнаясегментация Идентифицирует общественныехарактеристики
клиентов‚ которыепокупают одинаковыеизделия
у компании

Характеристики клиентов предсказывает,какиеклиенты,вероятно,
МОГУТ

ОСТЗВИТЬ вашуКОМПЗНИЮИ ИДТИ К конкуренту

Обнаружениемошенни- Идентифицирует
тех, чьи действия наиболееве—

чества роятнобудут мошенническими

Прямоймаркетинг
Идентифицирует,какиепроспекты должныбыть
включены в спискирассылки, чтобыполучить
самую высокую эффективность

Интерактивныймаркетинг Показываетиндивидуумов,
обращающихся кшеЬ—сайтам,как наиболее интересныхдля наблю-

дения

Анализпотребительской
Предполагает,какиеизделияили услуги обычно

корзины приобретаются вместе

Анализтренда Показывает отличия междутипичнымклиентом
в текущеми предыдущеммесяцах

6.3. Системы виртуальнойреальности

Виртуальнаяреальность (ВР) —— это искусственныймир, соз-
данный путем подмены окружающей действительностиинфор—мацией, генерируемойкомпьютером. Виртуальная реальность в
интерактивномрежиме обеспечиваетсяиспользованиемтрех-
мерной графики,

стереозвука и других специальных устройств
ввода-вывода данных, имитирующихсвязь человекас воспроиз-
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водимым миром и происходящимив нем процессами.В качест—
ве таких устройств могут использоваться:

. шлемы—дисплеи,позволяющие «видеть» стереоскопическое
изображениевиртуальногомира и передающиев ПК дан—

ные о положениии ориентацииголовыдля изменения изо—

браженияв соответствии с изменением точки обзора;
манипуляторы,в том числе специальные

перчатки, пере-
дающиеданныео движении рук и пальцеви позволяющие
брать в руки объекты искусственно созданной среды и

управлятьих положением;стереоаудиосистемы,способные не только создаватьобъ-
емное звучание, но и передавать звуковое

давление,напри-
мер, при моделированииударов;
электромагнитныеи пневматическиеустройства,передаю-
щие механические воздействия на человека в процессе
имитациимоделируемыхпроцессов

(например, ускорение,

давление и т. п.).
П ограммно—аппаратные

комплексы,
средства и методы,

обеспечивающиеэффекты
ВР, нашлиприменениепри проведе—

нии научныхисследований и разработок новой техники (пре—

имущественно в работах, выполняемых методамимоделирова—
ния), в различногорода

тренажерах,учебном
процессе, а также

в индустрии развлечений
(компьютерныхиграх).

Виртуальная реальность предполагаетиспользованиекомпь—

ютерных систем для создания окружающей
среды, которая ка—

жется реальной пользователю_ человеку. Она разделяется на

категории:. проектирование
(автомобилей);

. обучение
(персоналана новомоборудованиибезопасными

рентабельным
способом,обучение водителейвождениюна

вариацияхопасностей
движения)и т. д.;

. развлекательнаясфера.
Виртуальной реальности предстоитбольшоебудущее,так как

масса продавцовзаинтересована в развитииВР —- программного
и техническогообеспечения, в результате чего начинаютпояв—

ляться многочисленныеценные приложениявиртуальнойреаль—

ности. В настоящеевремя в мире существует более 100 крупно-
масштабных установок виртуальной

реальности, которые ис-

пользуютсяв самыхразличных областяхнаукии техники,решая
задачи как фундаментальных научных

дисциплин,так и в узко—

специализированныхприкладныхнаправлениях. _
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Виртуальная реальность —— это модельнаятрехмерная

Иокру-жающая среда, создаваемая
компьютерсными

средствами иреа-
листично регируюшая на взаимодей вие с пользователями.
Технической основой виртуальнойреальностислужат техноло—
гии компьютерногомоделирования и компьютерной имитации,

которые в сочетании с ускоренной трехмернойвизуализацией
позволяют реалистично отображатьна экранедвижение. В ми-
нимум аппаратных средств,

требуемых для взаимодействия с
ВР—моделью, входят монитор и указывающие устройстватипа
мыши или джойстика. В расширенныхсистемах применяются
интуальые шлемы с дисплеями (НМВ), в частности шлемысо

стереоскопическимиочками, и устройства31Э-ввода, например
мышьс пространственноуправляеемым курсоромили «цифровыеперчатки»,которые обеспечиваюттактильнуюобратнуюсвязь с
пользователем(рис. 6.4) 
Рис. 6.4. Пример использования «цифровых перчаток»

(а),
виртуального

шлема (б)
при испытанияхв виртуальнойлаборатории

Основная особенность ВР-модели — это создаваемаядля
пользователя иллюзия его присутствияв смоделированнойком—
пьютером среде, которуюназываютдистанционнымприсутстви—
ем. щушение дистанционногоприсутствияв меньшейстепени
зависит от того, насколько естественно выглядят изображениясреды, чем от того, как реалистично воспроизводятся движения
и насколько убедительно ВР-модельреагирует при взаимодейст—
вии с пользователем.В некоторых из ВР-моделей пользователи
воспринимают изменяющуюся перспективуи видят объекты с
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разныхточек наблюдения,как если бы они перемещались внут—

ри м0дели. Если пользовательрасполагает более чувствительны—
ми (погруженными) устройствами

ввода,например, такими, как
«цифровыеперчатки» и виртуальные

шлемы, то модель обеспе-
чивается достаточнымколичеством данных, чтобы надлежащим
образом реагироватьна поворотголовыили даже движениеглаз
пользователя.

'
‚

Главным отличием виртуальной реальности от подлинной
считают возможность управления событиями. Следовательно,

основноесвойство системывиртуальнойреальности— это воз-
можностьизменятьинформационные

потоки,комбинировать,а
также генерироватьновые. Вместе с тем все, что происходит в

системе виртуальной
реальности,— в некоторойстепенизапро-

граммировано, поскольку виртуальная реальность неразрывно
связана с компьютернойинформационнойсредой. Есть лишь
тенденции к тому, что скоро свою виртуальную реальность каж-
дый человексможетсоздавать сам.

Применениесистем виртуального окружения имеет очень
много направлений. Фактически это следующеепоколение(по-

сле двумерного представления
информации) систем визуализа-

ции и представленияданных.Перечислимосновныеобластиис—

пользованиявиртуальногоокружения
(виртуальной реальности)

на данный момент:
. тренажеры, симуляторы;
. развлечение,аттракционы;маркетинг,реклама;проектирование, промышленный

дизайн, создание прото-
типов;

. дистанционное управление;

. центры подготовки и поддержки принятия
решений, си—

туационныекомнаты;
управлениетехнологическими процессами;
медицина;
образование;архитектура, дизайн и т. д.

Как пример использованиясистем виртуального окружения
для развлеченийи образованияможно упомянуть виртуальный
планетарий.

Главный инструмент проникновения в виртуальнуюреаль-
ность каждыйчеловекимеет от рождения — это мозг и его сен-

сорные рецепторы. Взаимодействиев среде виртуальнойреаль-
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ности происходиттаким же образом,как и в подлиннойреально—
сти —— с помощьюсистемрепрезентации (восприятия и передачиинформации).Виртуальная реальность задействует работучело-
веческихорганов чувств, а посколькуее возможности в этой об—

ластивелики, системаназываетсяновой реальностью —— искусст—венной, созданнойсамим человекомс помощьюкомпьютерных
информационныхтехнологий.

Таким образом, натуральность виртуальной реальности для
сознания человекатем более реалистична,чем более внушитель-
но ее компонентывоздействуютна его сознание и нервнуюсис—
тему. Компоненты виртуальнойреальности очевидны: это визу—альная,

аудиальнаяи тактильная (кинестетическая)информация,
к ним можно также отнести ощущениеравновесия и ориента—
цию. Эксперименты по передачевкусовыхи обонятельныхпри—
знаков реальности уже существуют,но пока еще не закрепили
положительныхрезультатов. Все перечисленные компоненты ——

инструментарийсоздателей виртуального мира для генерирова-
ния любой возможной И принципиальноневозможнойв реаль—
ном мире ситуации.

Наиболее перспективноенаправление в областиинформати-
ки —— применение средств информационныхи коммуникацион—
ных технологий для развития творческихспособностейчеловека.
В последние годы здесь появились принципиальноновые воз-
можности для решения этой задачи на основе использования
компьютерной графикии когнитивныхтехнологий,

ориентиро—
ванных на развитие способностейчеловекак творчессутв

Ниже приведена классификациятехнологий обработкигра-
фических образов.

Типинформационной Программное
технологии обеспечение

Коммерческая графика Табличныепроцессоры,
базы

данных,
отдельные локальные файлы

Иллюстративнаяграфика
РошегРоіпі,РгопіРаве,\’ізіо, СогеЮгаш,
Адобе,РЬоюЗЬор, 31) $ибіо

Научная графика Средствавекторнойи когнитивной гра-
фики

Когнитивнаяграфика Реализуетинформационноемодели 0-
ание для созданиявиртуальнойдейст—

вительности
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Когнитивная графика —— это совокупность приемов и мето-

дов образного представления условия
задачи, которая позволяет

сразу увидеть решениелибо подсказкудля его нахождения. Она
реализует информационноемоделированиедля создания вирту—
альной действительности.

Когнитивная графика используется в интеллектуальныхин—

формационных
технологиях, в обучающихобразовательных сис-

темах, системах поддержки принятия управленческих
решений,

прогнозированиябиржевогорынка и т. д.

Рассмотрим понятия «киберпространство»и «параллель—
ный мир».

Киберпространство —— искусственно создаваемая программ-
но—аппаратными средствами объемнаяобласть — пространство
для размещенияобъектови действий виртуальнойреальности.

Пара/тельныймир —— это искусственный
мир, основанныйна

представлениях создающихего людей о реальнойдействительно—
сти. Используетсяв экспертных системах для моделирования
разнородных

процессов, происходящихв реальной предметной
области. Путем задания и изменения начальных условий, при
которых протекают исследуемые

процессы, проводится поиск
оптимальныхрешений или оценка последствийвозможных ва—

риантов развитиясобытий.

6.4. Гипертекстовыетехнологии

Гипертекстоваятехнология —— это новая технология пред-
ставления обычной“текстовойинформации. Гипертекстыпред—

ставляюттекстамдва дополнительныхсмысловых Пространства.
В тексте выделяются особые

поля—ссылки, которые могут «сразу»

Привестичитателя к нужным
главам/темам, рисункам и описа—

ниям. Благодаря этомупроцессчтениястановится принципиаль—
но иным —— гипертекст можно читать/просматривать многими
различными путями,и читатель сам выбирает тот способ, кото-

рый ему наиболееудобен.
'

В 1945 г. В. Буш _ научный советник президента США
Г. Трумэна проанализировалспособы представленияинформа—

ции в видеотчетов,докладов, проектов, графиков,планови,
по—

няв неэффективность такого представления, предложилспособ

размещения информации по принципуассоциативногомышле-
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ния. На основе этого принципабыла разработана модель гипо—
тетическоймашины МЕМ Х.

Через 20 лет термин«гипертекст»был введен в употребление
Т. Нельсоном для описания документов, которыевыражаютне-
линейную структуруидей в противоположностьлинейнойс
туре традиционныхкниг,

фильмов и речи. Более поздний тер-
мин <‹гипермедиа»близок к нему по смыслу, но он подчеркивает
наличие в гипертексте нетекстовых компонентов, таких как ани-мация, записанныйзвук и видео. Гипертекстобладаетнелиней-
ной сетевой формой организацииматериала, разделенного нафрагменты,для каждого из которых указан переход к другим
фрагментам по определенным типам связей.

При установлениисвязей можноопираться на разные осно-
вания (ключи), но в таком случае речь идет о смысловой близо-
сти связываемыхфрагментов. Следуя указаннымсвязям, можно
читать или осваиватьматериал в любом порядке. Текст теряет
свою замкнутость,становитсяпринципиальнооткрытым, в него
можно вставлятьновые фрагменты,указывая для них связи с
имеющимисяфрагментами. Структуратекста не нарушается,и
вообще у гипертекстанет заданнойструктуры.

Таким образом,гипертекстможно определить как нелиней-
ный текст, которыи ветвится и взаимосвязывается,позволяя
пользователюисследоватьсодержащуюся в нем информациюв
той последовательности,которуюон выбирает сам

Гипертекстовая технология (ГИТ) предполагает перемеще-
ние от однихобъектовк другим с учетом их смысловой связан-
ности —— переход по так называемым ссылкам. Обработке ин—
формации по правилам формального вывода в гипертекстовой
технологиисоответствуетзапоминаниепути перемещения по ги—
пертекстовойсети. Пользователь сам определяетподход к изуче-
нию материала, учитывая свои индивидуальныеспособности,
знания,

уровень квалификациии подготовки.,

«Ссьшочность»—— основамощи гипертекста: именно ссылки,
поддерживаемыеэтой технологией, расширяюттекст за пределы
одномерного потока. Ссылки могут применятьсядля различных
целей. Чаще всего встречаются следующие виды использования:

. для переходаот узла к узлу;
'

. на документ,приводящая к самому документу;

. комментарии или аннотации к тексту;

. различного рода оглавления.
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Существуютдва способадля явного связываниядвух точек в

гипертексте:с помощью референтных ссылок и организацион—
ных ссылок.

Референтныессылки —— наиболее типичныйвид ссылок в ги-
пертекстах.

Они, как правило, имеютдва конца, обычно это на—

правленные
связи, хотя большинство системподдерживаети об—

ратное движение по ссылке. Исх0дный конец референтной
ссылки называется«источник»; он логически представляет от—

дельную точку или область в тексте. Другой конец называется

«назначение»; это определенная точка или область в гипертек-
сте. С источникомссылки связывается некоторая

пометка, ука-
зывающая наличиессылки. Она показывает имя ссылки и, воз—
можно, ее тип, обычно изображается в вице последовательности
символови высвечиваетсякак отдельная единицатекста.

Аналогичнореферентнымссылкаморганизационные ссылки
устанавливаютявные связи между двумя точками гипертекста и
отличаютсяот референтных

тем, что поддерживаютиерархиче—
скую структуру в гипертексте.Организационныессылки связы-
вают узел—редительс узлами—сыновьями.

Кромеявных референтныхи организационныхссылок в не—

которыхгипертекстовыхсистемах имеется возможностьустанав—
ливать неявные ссылки с помощью использования ключевых
слов. Для этого гипертекстоваясистема должна иметь возмож—

ность сквозного поисказаданной подстроки среди всех инфор-
мационных статейгипертекста

(в некотором
порядке),а в самом

гипертексте — активно употреблятьсяключевыеслова. С функ-
циональнойточки зрения следование по ссылками поиск под—

строкиблизки:каждая операция— это способполучить доступ к
интересующей

статье, только ссылки приводят к единственной
информационной

статье, а поиск по ключевомуслову — к их

множеству.
Для отображения информации в гипертекстовой системе

чаще всего используется оконная система —— на экране выделя—

ется несколько окон (зон), в которых располагают содержание
узлов в краткомили развернутомвиде.

Гипертекст—— это Одна из фундаментальных моделей пред-
ставлениязнаний, выраженных в текстовом виде. Обычный (од—

номерный)текст рассматривается как длинная строка
символов,

читаемых в одном направлении. Многомерныйтекст гипертек—
ста включаетточки ветвления, в которыхчтение можно продол—
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жать в нескольких-направлениях в зависимостиот информаци—
онных потребностейпользователя.

ОбластипримененияГИТ:
. информационныересурсы и технологии Интернета; . гипертекстовые 5;

, "тт'тт'е системы;
. гипертекстовые информационные модели экономических

систем;
. базы данныхс гипертекстовой организацией;

представление электроннойдокументации(контекстно-за-
висимой и ситуативно-зависимойсправки по программ—
ным средствам);

электронные записные книжки, картотеки, словари, эн-циклопедии,справочники;
обучающие системы;
экспертные системы;

. организация пользовательскогоинтерфейса и др.
Гипертекстовая информационнаятехнология используется

при организации больших массивов текстовых документов и
реализации методовпоиска информациив них. Информацион—ный поиск —— совокупностьопераций, методов и процедур, на-
правленных на отбор данных,

хранящихся в информационной
системеи соответствующихзаданным условиям.

системы(ИПС):
. документальные (хранят и выдают сведенияо документах,

основноесодержимоекоторых представлено в виде связан—
ного текста на ЕЯ); основной объект информационного
фондадокументальной ИПС —— аннотация (реферат), выра-женный на естественном языке, и библиографическоеопи—
саниедокумента;
фактографические(хранятне документы,& сведения(фак—
ты) об объектахпредметной области,

реализуются на осно—
ве реляционныхБД);
гипертекстовые, в которыхкроме содержимого документов
отражаетсяих семантическая структура

Обычноссылки указываюттолько на следующийУзел. Пере—чиСлятьв узле все остальные узлы и пути,
ведущиек ним,яневоз-

можно и не нужно. Но было бы полезнымуказать,” какое место
занимает узел в некоторой тесно связанной группеузлов, какие
связи внутригрупповыеи какие ведут за пределы группы, а так—
же списки респондентов (корреспондентов).
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Списокреспондентов—— это список документов,на которые

ссылается просматриваемыйв текущий момент документ
(пря-

мые связи). Списоккорреспондентов—— зто список документов,

ссылающихся на просматриваемый в текущий моментдокумент
(обратныесвязи).

К достоинствам гипертекстовыхтехнологий относитсясле-

дующее:
. простота следования по ссылкам: поддержка гипертексто-

вой системой при следованиипо ссылкам позволяет оди-
наковолегко следовать как впередпо ссылкам, так и назад;

простотасозданияновыхссылок: пользовательможетразви-
вать свою сеть или просто комментироватьчей-то документ;
структуризацияинформации:к неструктурированнойин—

формации можно применятькак иерархическийспособор—
ганизации, так и неиерархический;болеетого, на одном и
том же материалеможно организоватьнесколькоразных
иерархий;
глобальныйвзгляд: специальныесистемыпросмотрамогут
обеспечить глобальный взгляд на документ как на сеть уз—
лов, что существеннодля очень больших или сложныхдо—

кументов;
текстовые узлы могут быть собраны вместе различными
способами,давая возможность Одному и томуже докумен—

ту выполнятьразличные функции;
МОДУЛЬНОСТЬинформации:так как на один и тот же тексто—

вый сегментможно ссылаться из несколькихмест, мысли

могут быть выраженыс меньшими перекрытиямии дубли—

рованием;
связность информации: ссылки становятся неотъемлемой
частью текста, и даже если какая—то часть текста перено-
сится в другое

место,даже в другой
документ,информаци—

оннЫе ссылки продолжают предоставлятьпрямой доступ к
данномуфрагменту текста;
взаимодействие с использованиемдокумента:

то, что поль—

зователь сам выбирает
путь, по которомуон просматривает

гипертекст,делает пользователяактивным участникомпро-
цесса соотнесения гипертекстовогодокумента с задачей,

стоящейпередпользователем; '

совместная работа: некоторые системы поддерживаютвоз—

можность совместной работы нескольких авторов над од—

ним документом.



216 Глава 6. ОсновныенаправленияразвитияИТ 
Гипертекстоваясистема \УогШ\Уісіе \’УеЬ. Гипертекстовая сис-

тема \Уогісі\Уісіе \Уеь (№) была предложена в 1989 г. как сис-
тема для обмена информацией среди участников Европейского
центра ядерных исследований.

В настоящеевремя система№ — одна из наиболеерас—
пространенных систем не только в сфере физическихисследо—ваний, но и во многих других областях, поскольку является
удобным и мощным инструментом управления информацией.Система №, или всемирная паутина,

представляет собой
широкомасштабнуюгипертекстовую информационную системуОна предоставляет универсальный доступ к большому объему
документов на №—серверахи поддерживает ряд наиболеерас—
пространенных протоколов для общенияс другимиинформаци-онными системами

Система № дает возможностьпользователям сетей нахо-
дить и потреблятьинформацию,

размещенную как на местных,
так и на удаленных серверах,к которымвозможендоступ по сети.

Для извлечения информации из различных источников сис-
тема № использует

соотвцетствующие
протоколы,

среди кото—
рых нужно отметить следую. НурегТехг ТгапзГег Ргогщосо1 (НТТР) — собственныйпрото—кло

. Рііе ТгапзГег Ргоіосоі (РТР);

. Ы ,

. (Зорпег;

. 239.50 — протоколполучения информации. Один из вари—антов протокола239.50— протокол\УА15
В настоящеевремя в системе № имеются:. функцииОорпег И фУНКции\А/АБ;. сервис анонимногойр;. полные возможностиАгсЬіе; Уегопіса; йпзег; СЗО, Х500 и

\нЬоіз--;сервисов. библиотечные системы,
использующие РАЬЗ (стандарт баз

данных библиотечныхсистем);
. доступ к Пвепег;. функции тетей, ТесШпГоили ТехіпГо;. Нурег—С (сетевая

гипертекстовая система,
распространен-ная в Европе),

. гипертекст и гипермедиа в форматеНТМЬ —— собственном
формате№.
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Фундамент системы№ составляютчетыре основных по-

нятия, три из которыхбыли разработаны Т. Бернерс—Ли,а чет—

вертый добавлен командойМСЗА:
. язык гипертекстовой разметки документов НТМЬ;
. универсальныйспособ адресацииресурсовв сети ПКЬ;
. протокол обмена гипертекстовой информацией НТТР;
. универсальный интерфейсшлюзов С61.
Система№ работаетпо принципу«клиент—сервер».Для

общения клиентаи сервераопределенпротокол НТТР.
Текущиеверсии протоколаН’ГГР обеспечиваютвсе необходи-

мые требования для проверки аутентичностипользователя (рег-

тіззіопассезз)и защитыот перехвата конфиденциальнойчасти ин—

формации.Основа для этого — Бесиге ЗосКеіз Ьауег
(55Ь)—прото-

кол, стандарткоторого принят группой \УЗС №3 Согрогаііоп).

Эти встроенные в НТТР протоколы дали возможностьраз-
вить на его основеприложения,используемые в бизнесе и даже
в финансовой сфере: появилосьочень много №—серверов‚
предоставляющих совершенно необычные услуги, как,

напри—
мер, оплатасчетов по кредитной

карте, заказы и оплата в мага—
зинах, операции по страховомуполису и т. д. Таким образом,

быстрое развитие НТТР—протокола заметно расширяет сферу
применимостиприложений на его основе.

6.5. Технологиямультимедиа

Мультимедиа— область компьютерной
технологии, связан-

ная с использованием информации,имеющейразличноефизи-
ческоепредставление

(текст, графика,рисунок, звук, анимация,

ВИдео и т. п.) и/или существующейна различных носителях
(магнитныеи оптическиедиски, аудио- и видеоленты и т. д.).

Мультимедиа (англ. типітесііа — многосредовость,

воспроизведенияразнородной
информации,включаятекст, звук

И графику(в том числе движущееся изображениеи
анимацию).

Важнаяхарактеристикамультимедийныхсистем —— высокое ка-
чество воспроизведениявсех составляющихее компонентовдан—
ных, а также возможностьих взаимосвязанногоили взаимодо-
полняющего использования.



218 Глава 6. Основныенаправления развития ИТ 
Мультимедиа—средства —— это комплекс аппаратных и про-

граммныхсредств, позволяющих человекуобщаться с компьюте—ром,
используя самые разные, естественные для себя среды:звук, видео, графику,тексты и анимацию.

Мультимедийноеаппаратное обеспечение—— это оборудова-ние, необходимоедля создания или воспроизведения мультиме-
дийного программногообеспечения.К нему относятсязвуковаякарта, дисковод СВ—КЖ’, ВШЭ,

звуковые колонки,
ТВ—тюнеры(устройствадля обработкителевизионныхсигналови воспроиз—

ведения телепрограмм),
МРЕС—декОДеры(средства для обработ—ки сжатой видеоинформации), вицеокамера, микрофони др.

Разновидностимультимедиа:
гипермедиа (Ьурегтесііа,Н-теоіа) — расширение понятия
«гипертекст» на мультимедийные (в том числе аудио,

трех-
мерные графические,анимационныеи др.) виды организа—
ции структур записейданных;. интерактивная мультимедиа ([пгегасгіуетесііа) — мульти—
медийная система, обеспечивающаявозможность произ—вольногоуправления вилеоизображениеми звукомв режи-
ме диалога;
Ьіуе уісіео «Реальное/живоевидео» —— характеристика сис—
темы мультимедиа с точки зрения ее способности работать
в режиме реального времени.

Мультимедиа предоставляет пользователю разнообразныевозможности в создании фантастическогомира (виртуальной
реальности), интерактивногообщения с этим миром, когда
пользователь выступает не в роли стороннегопассивногосозер—цателя, а принимаетактивноеучастие в разворачивающихсятам
событиях;причемобщение происхолитна привычномдля поль-
зователя языке — в первую очередь, на языке звуковыхи ВИДео—
образов.

Если исключить редкие «экзотические» устройства,то реаль—но к средстваммультимедиа можно отнести:
. устройствааудио (речевого) и видеоввода и вывода инфор-мации
. высококачественные звуковые (воина-) и видео (уісіео—)

платы;
. платы видеозахвата(уіаео вгаЬЬег), снимающие изображе-ние с вицеомагнитофонаили видеокамерыи вводящиеего

в ПК;
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. высококачественные акустические и видеовоспроизводя—

щие системы с усилителями, звуковыми
колонками, боль—

шимивилеоэкранами;
. сканеры(поскольку они позволяютавтоматически вводить

в компьютерпечатные тексты и рисунки);
. высококачественныепринтеры.
К средстваммультимедиаможно отнестии внешниезапоми—

нающие устройствабольшойемкости на оптическихи цифровых
видеодисках,часто применяемыедля записи звуковойи видео-
информации. В таблице представлены основныевиды информа—
ционно-компьютерныхтехнологий (ИКТ), используемых при
создании мультимедийных проектов.
Таблица.Основные виды

ИКТ,
используемых при созданиимультимедийных

роектов

Название технологии Основныевозможности Описание

в
использованияко- в одном программном

трехмерную как традиционных
(текст,

видео,
анимацию

иллюстрации),так и ориги-

графиче-
графика,

науч—

ТЕХНОЛОГИИ

режиме реальноговремени

режи-

перемещенияот ——этонекоторая схетиа
разновидность

сети,
в 
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Окончаниетаблицы 

НазваниеТеХНОПОГИИ ОСНОВНЫЕВОЗМОЖНОСТИ ОПИСЗНИЭ 
Телекоммуникацион- Электронная

почта,
тепе-и видеокон-

ныетехнологии ференции,
электроннаядоскаобъявле-

ний и т.д.    \А/еЬ-технопогии

   
Новейшиепоисковыетехно- Этап-технологии автоматическойка-
логии талогизации   

Новые информацион-
ныетехнологии

Системы искусственногоин- Системы ощущений.
теппекта. истемыестественныхязыков.
Системы виртуальной реапь- Экспертныесистемы.
ности. Робототехника.
Геоинформационные

,

Нейронные сети
системы

    
Стандартные средствамультимедиа.Мультимедиа — это по—

нятие комплексное,которое, с одной стороны,
подразумеваетособый вид документа,а с другой стороны— особый класс про—

граммногои аппаратногообеспечения.
Мультимедийныедокументыотличаютсяот обычных тем,

что кроме традиционныхтекстовыхи графическихданныхмогут
содержать звуковые и музыкальныеобъекты,

анимированную
графику(мультипликацию),

видеофрагменты.К мультимедийно—
му аппаратномуобеспечениюотносится оборудование, необхо-
димое для создания, хранения,

воспроизведения мультимедий—ных документови объектов:звуковая карта, дисковщ СВ—КОМ,
звуковыеколонки, микрофон,

ТВ—тюнеры —— устройствадля 06-
работки телевизионных сигналов и воспроизведения телепро—грамм, дисководы для воспроизведения цифровых видеодисков(ВУВ),

оборудование для записи компакт—дисков (СБ-К,
СВ—КЧУ),

аппаратные средства для обработки сжатой ВИДеоин-
формации (МРЕС—декодеры).

Технология записи и воспроизведения звука в компьютере.Су—
ществуют две технологиизаписи и воспроизведения звука: ана-
логовая и цифровая. Известные всем бытовыемагнитофоныи
проигрыватели ориентированы на аналоговую технологию. За—
пись и воспроизведениезвука в компьютере и СВ—проигрывате-ле основанына цифровой технологии.Звук по своей природе —
это набор волн, вызванныхколебаниямифизическихустройств(струн, мембран).
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Методы кодирования звуковой информациидвоичным ко—

дом далеки от стандартизации.Множество компанийразработа—
ли свои корпоративные

стандарты,но можно выделитьдва глав—

ных направления.
1. Метод РМ (Ггечпепсу Моапіатіоп). Данное направление

основанона том, что теоретическилюбой сложный звук можно
разложить на последовательность простейших гармонических
сигналовразных

частот, каждыйиз которыхпредставляет собой
правильную

синусоиду,а следовательно,может быть описан чи-
словымипараметрами, т. е. кодом. В природе звуковые сигналы
имеют непрерывныйспектр, т. е. являютсяаналоговыми.Разло—

жение их в гармонические ряды и представлениев виде дис—

кретныхцифровых сигналоввыполняют специальныеустройст-
ва —— аналогово—цифровыепреобразователи

(АЦП). Обратное
преобразование для воспроизведения

звука, закодированного
числовым кодом, выполняютцифроаналоговые преобразователи
(ЦАП)—

При такихпреобразованиях неизбежны потериинформации,

связанныес методомкодирования,поэтомукачествозвукозапи—
си получается не вполне удовлетворительным и соответствует
качеству звучания простейшихэлектромузыкальных инструмен—
тов с окрасом, характернымдля электронной музыки. В то же
время данный метод кодирования обеспечиваетвесьма компакт-
ный код, и поэтомуон нашел применениееще в те годы, когда
ресурсысредств вычислительной техники были явно недостаточ-
ными.

2. Метод таблично-волновогосинтеза (\Уауе-ТаЫе).Данный
методлучше соответствуетсовременномууровню развитиятех—

ники. В заранееподготовленныхтаблицах хранятсяобразцы зву-
ков для множества различных музыкальных инструментов.
В технике такие образцыназывают сэмплами. Числовые коды
выражают тип инструмента, номер его модели, высоту

тона,

продолжительностьи интенсивность звука, динамику его изме—
нения, некоторые параметры

среды, в которой происходитзву-
чание, а также прочие

параметры,характеризующие особенно-
сти звука. Посколькув качестве образцов используются «реаль—

ные» звуки, то качество звука,полученногов результате
синтеза,

очень высокое и приближается к качеству звучания реальных
музыкальных инструментов.

Ниже приведено описание наиболее распространенных ти—

пов звуковыхфайлов.
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Названиефайла Описаниефайла
М [Ш В файле записанытолько ноты для набора инструмен—

тов звуковой
карты, и он занимаетнебольшойобъем.

Однако качествоего воспроизведенияна встроенных(например,АС'97)
кодекахи на недорогихустройствах

заметноотличаетсяот звучанияна хороших звуковых
картах

(БВ
Ьіуе и др.).

Общий МПИ—стандарт:128 ин—струментов,
47 барабанных звуков

МОВО В файлезаписаны несколькозвуковыхотрывков
(сэм—

плов) и правилаих проигрывания.Следовательно,
объем таких файловдостаточнонебольшой,

в зависи—
мости от размера,количестваи качествасэмплов, но
по звучаниюони более разнообразны,чем МПИ,и
проигрываютсявезде одинаково

\\‘АУ В файлезаписаназвуковаяинформация; его объем,

пропорционаленпродолжительностиего звучания
МРЗ Формат МРЗ — это сжатый “!АУ. Уменьшение разме—

ра файладостигаетсяразличными способами,
в том

числе за счет удалениянеслышимыхчеловеческим
ухом

частот,
которыетем не менееспособствуют фор-

мированиюобшей звуковой картины.Но на обычной
мультимедИйной акустике разницамежду\А’АУи МРЗ
со среднемкачеством128—192Кб/с,

скорее
всего,

не будет заметна
\УМА _ Файлы этого типа используютсяпроигрывателями

\’УіпсіошзМедіа Ріауег.Для того чтобысохранитьвоз—
можностьонлайновоговысококачественногомузы-кального вещания и защититьавторские

права,
компа—

нйя Місгозойразработала альтернативныйформат№А,
которыйтеоретическине позволяеткопировать

файлы этого формата,
допускаялишь их воспроизведе-ние специальными програМмами

Примерыпрограмм для работысо звуком:. \Уіпатр —— универсальный проигрыватель,работающийс
большинствомзвуковых файлов;. Ноте Згисііо —— программа позволяет одновременно рабо-тать с МЦЛ— и “ИУ—файламив рамкаходнойсессии;. С001 Есііг .Рго —— программа для работы со звуком (\\/АУ,
МРЗ), имеющаябольшое количество возможностей;. А1іуе МРЗ“’АУ СопуеПег — программадляперекодирования
треков

С!)
в \УАУ-файлы, а такжедлясжатия\УАУ—файловв

форматМРЗ;
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. Бонна Рогзе —— многофункциональныйвысококачествен-
ный 32—разрядный редактор звуковыхфайлов,

предназна—
ченныйдля профессиональнойобработкизвука.

Программыдля работы со звуком позволилиобрабатывать и
редактироватьне только звуковые

файлы, но и музыкальные.Так, с помощьюмощныхзвуковыхсинтезаторов,огромныхпо
размерубиблиотек сэмплов, микшерныхпультов с множеством
функцийпоявиласьновая ветвь в развитии музыки.

При преобразованиизвука в цифровой код измеряется по—

ступающий сигнал с регулярными сигналами и уровню звука
присваиваются цифровые значения. Частота измеренийназыва-
ется скоростьювыборки.

Количество бит, используемых для кодирования
данных,

на—

зывается разрешающей способностью.Чем выше скорость вы—

борки и больше разрешающая
способность, тем выше качество

звука. Для ввода и воспроизведения звука нужны аудиоплата,

колонки и микрофон.Звук в компьютерможно ввестис микро—
фона или с любого другого аудиоустройства.

МПП-файлы.МПП—файлы — это другойспособ представле-
ния звука в компьютере. В отличие от \УАУ-файлов, которые
хранят цифровое представление звуковых

волн, МПП-файлы
хранят только описаниезвука, представленногокак сумма звуча—
ния нескольких стандартизованныхмузыкальныхинструментов.

Данные в МПП-файлахпредставляют собой последователь—
ностьзаписей,содержащихномера

нот, их длительность,номера
инструментов, а также команды, управляющиезвучанием этих
музыкальных инструментов.Аудиокарты, поддерживающие

МИМ-формат, имеют встро—
енные синтезаторы несколькихдесятков музыкальных инстру—
ментов. Как правило, звуковые карты обеспечивают общий
МПИ—стандарт:128 инструментов, 47 барабанных звуков.

Звуковые карты с МПИ-синтезаторомотличаются по коли—

честву и качествузвучания воспроизводимых
инструментов, по

возможностисовмещения несколькихинструментов, по количе—
ству нот, хранящихся в памяти, и по размерамволновыхтаблиц.

Для создания МПП—файловиспользуетсяспециальноепро-
граммное обеспечение. Программная

среда, имитирующая на
компьютере музыкальные

инструменты,показывает на экране
устройство, внешне похожее на магнитофонс несколькимидо—

рожками.Данное устройствохранит музыкальный
фрагмент,на—

пример партию скрипки или виолончели. При воспроизведении
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дорожекзаписанная на них информация собирается вместе для
создания необходимого звучания.

Отличие МПИ—файлов от \УАУЕ-файлов заключается в сле-
дуюшем:

. МПП-файлызначительно меньше по объему, чем \УАУЕ—файлы, при той же длительности звучания музыкального
фрагмента;
мелодии в формате МПП явно относятся к жанру «элек-
тронНой музыки», в формате\УАУЕ записываются «живой
голос»и звучание «живых»инструментов;мелодии, записанные в виде МПИ—файлов,можно изме—
нить путем редактированиязаписи на нотном стане, в то
время как \УАУЕ—файлы изменятьгораздо сложнее;. \А’АУЕ—файлыиспользуютсядля непродолжительныхаудио-эффектов, в то времякак МПП—файлыприменяютсяв каче—
стве звукового сопровождения.

Ниже приведены форматызвуковыхфайловс заголовком.

Форматзаписи Средаприменения.аіГ,
аііТ ПК Арр1еМасітозп

.аи,
зпа ЗОМ,МеХТ,БЕС, Ьіпих

.ауг Ашііо \’ізиа] Кезеагсп

.Ьсот Арр1е Сотрщег
МРЗ Сходствос `!РЕСЗ

.5тр Батріе \іізіоп (Тите ВеасЬ)

.ЩГ АльтернативаМРЗ
\УАУ Разработанкомпанией Місгозой
.МПЭ Содержитсообщения о МПП-системе
.МОВ Хранитобразцы звука

(программ
Зоипд ТгасКег,

Моізе ТгасКег)

Наиболее распространенные программы работы со звуком.Рассмотримнаиболеераспространенныепрограммы работы со
звуком:

». \\‘іпатр —— универсальныйпроигрыватель,работающий с
большинствомзвуковыхфайлов;. Ноте Эшаіо — программа позволяет одновременно рабо-тать с МНЭі—и \А’АУЕ-файлами;
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. Соо1
Е(ііт Рю —— программа для работы со звуком (\\/АУ,

МРЗ), имеющая большое количествовозможностей;
. А1іуе МРЗ \Уау Сопуепег — программа для перекодирова—

ния трековСВ в \УАУ-файлы, а также для сжатия \д/АУЕ—
файлов в МРЗ;

. Зоипсі Роше представляет собой многофункциональный
высококачественный редактор.

Компьютерное цифровое видео. Компьютерноецифровое ви-
део представляетсобой последовательностьцифровых изображе—
ний и связанныйс ними звук. Элементывидео хранятся в циф-
ровом формате.

Существует множествоспособовзахвата, хранения и воспро—
изведениявидео на компьютере. С появлениемкомпьютерного
Цифрового видео стихийно стали возникать самые разнообраз—
ные форматы представления

видеоданных,что поначалу привело
к путаницеи вызвало проблемы совместимости. Однако в по-
следние годы благодаря усилиям Международной организации
по стандартизации (150) выработаны единые стандарты на фор—
маты видеоданных.

егодня работа с видео на компьютере отмечена разнообраз-
ными возможностями, включаяпрограммноеи аппаратноеобес-
печение.К техническим средствам обеспечения работы с видео
на ПК относятся:

. плата захвата изображения;

. персональноевидеозаписывающееустройство(РУК);

. шеЬ-камера;

. ТУ—Типег;
'- УСА—РАЬ;
. \’іаеоМСА.
К одной из самых распространенных программ работы с ви—

део на ПК относится \УіпсіоуувМоуіе МаКег.
Технологияанимации. Анимация — искусственноесоздание

Эффекта подвижного изображенияпутем быстройсмены после-
довательностикадров,фиксирующихотдельные фазы движения
объектовили их состояния, смены сцен и т. п.

Морфинг — преобразование формы или объекта в другую
форму или объект с использованиемкомпьютернойанимации.
Данный метод впервые был применен в 1990 г. для создания
спецэффектов при производстве фильмов. В отличие от совре—
менной компьютерной

анимации, ограниченной двухмерным
изображением,морфингпозволяет создавать эффектыобъемных
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преобразований. В научныхцелях морфингможет быть исполь—
зован для воссозданияцелого образа по его части, например,в
палеонтологии—— черепа ископаемогоживотного по нескольким
его зубам.

Контрольныевопросы
Что такое геоинформационная система?

. Где используетсягеоинформационнаясистема?

. Перечислитенаправленияразвитиясистемискусственного интеллекта.
Что такоеНейронныесети?
Что такое нейротехнологии?
Какиеразновидностиимеетсистема виртуальной реальности?

чечетки—- Приведите примеры ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ВОЗМОЖНОСТеИсистем ВИРТУЗЛЬ-
НОй реальности.

?” ЧТО такое ГИПЭРТеКСТОВЗЯ ТеХНОЛОГИЯ?

`О . Дайте определениетехнологии мультимедиа.
10. Что относится к стандартнымсредствам мультимедиа?
11. Что собой представляет технология записи и воспроизведениязвука

в компьютере?
12. Что такоекомпьютерноевидео?
13. Перечислитеформатызвуковых файлов.
14. Чем отличаютсяМПИ-файлыот \А’АУЕ—файпов?



 
Глава 7
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

В последнее время наибольшуюпопулярностьприобретает
работа с информацией, полученной через сеть Интернет. Под
информационнымитехнологиями в Интернетепонимают после—
довательности технологическихопераций, реализующих инфор—
мационные процессы в трансграничнойтелекоммуникационной
информационной сети

Интернет —— это глобальная вычислительная сеть (\\/опа
\Мсіе \А’еЬ —— Всемирная

паутина), объединяюЩая мноЖестворе-гиональных,ведомственных,частных И дрУГихинформационных
сетей каналами связи и едиными для всех ее участниковправи—
ламиорганизациипользованияи приема/передачи данных, уста-
навливаемыхпротоколом ТСР/[Р.

Другимисловами—— это распределеннаябаза знанйй, вклю-
чающая множестворазличных информационных массивов (ин—

формационных ресурСов, баз данных или
знаний), состоящих из

документов,данных, текстов, объединенНыхмежду собой транс—
граничной телекоммуникационнойинформационнойпаутиной
или сетью. Совокупность информационных массивов \\‘огю
\Уіае \К’еЬ пронизываетсямногочисленными гипертекстовыми
связями.

В состав сети Интернетвходят и обеспечиваютее функцио—
нирование множество провайдеров

(субъектов,
предоставляю—

щих информационныеуслуги пользователям. Интернета), вла—

дельцевсерверов, пользователейуслуг Интернетаи потребите—
лей информации.

‘ См.: ВоройскийФ. С. Информатика:Новый систематизированный
толковый словарь—справочник

(Введениев современныеинформацион—
ные и телекоммуникационныетехнологиив терминахи фактах).

‘
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С помощью Интернета активно формируется мировое ин—
формационное пространство,составляющееосновуинформаци—
онного общества. В нем действуют крупные информационныеконгломераты,объединяющие системы создания информации(издательскиедома, редакции газет и журналов, телесети, теле-студии), и сети ее распространения (кабельные, телефонные,

компьютерныеи спутниковые).
Постоянно растет число услуг,

предоставляемых через Ин—
тернет. Из реальнойжизни в мир Интернета переходят традици—
онные услуги:широкомасштабныераспределенныевычисления,
видеоконференции высокого разрешения,здравоохранение,

раз-
влечениеи игры, финансовые операции,системы безопасности,
телевещание, контрольза состоянием окружающей среды, сен—
сорные сети и др.

РУСНЕТ — это российская часть глобальнойсети Интернет.
География распределения РУСНЕТ отличается неоднородно—
стью и высокой концентрацией пользователей Москвы, Мос—
ковской области, Санкт—Петербурга, Екатеринбурга, Новоси—бирска, Краснодара и др. ‘

Правовые базы могут быть доступны через сеть Интернет.
Все наиболее известные справочныеправовые системы пред-
ставленыв этой сети своими специальными онлайновыми вер—сиями В сети Интернеттакже можно найти несколько серверов
государственных органов с правовой информацией в открытом
оступе. Как правило,эти базы в отличие от профессиональных

справочныхправовыхсистем содержат только некоторые огра-
ниченные наборы документов.

7.1. Особенностиинформационныхправоотношений
в Интернете

В РСЗУЛЬТЗТС РЭЗВИТИЯТСЛСКОММУНИКЭЦИОННЫХ
СИСТСМ, ГЛО-

пользователя к практически неограниченныммассивам инфор—
мации — создаетсяединое мировое электронноеинформацион-
ное пространство.

Под организационнойупорядоченностьюсовокупностимас-
сивов документови информационныхтехнологийпонимается
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организация деятельностив сети многочисленных провайдеров,

предоставляющихуслуги по размещениюинформациипользова-
телям или возможностьпоиска и полученияинформациив базах
данных; владельцев и собственниковсерверов, на которыхраз—
мещаютсябазы данных; субъектов, обращающихсяк Интернету
и получающих информацию.

Важная особенность глобального информационногопро—
странства заключаетсяв том, что в Интернетеотсутствуют гео-
графические и геополитическиеграницы государств. Интернет
представляетсобой новую среду обитания человечества,новую
средудеятельностиличности, общества, государства— виртуаль—
ную среду.

Термин «виртуальный» произошел от латинского слова
уіггиа1із, т. е. возможный. В Большом толковом словарерусского
языка1 даются два значения понятия «виртуальный»:

1) возмож-
ный, такой, который может или должен проявиться при опреде—
ленных условиях;

2) условный, кажущийся.
ба эти значения не определяютв полноймере суть понятия

«виртуальный» применительно к Интернету.С одной стороны,

информация в виде символов, знаков, волн, т. е. в той форме,

как она представленав компьютереили при передачепо каналусвязи, действительнопроявляется при определенных
условиях,

например,при выводе ее на экран монитораили при распечатке
на принтере. Однако это не кажущаяся,а реальносуществующаядействительность,которая может подтверждатьсяи в материаль—
ной форме (например,на бумаге).

Средства обеспечения АИС —— паутины Интернета — это
программные,технические, лингвистические,правовые и орга-
низационныесредства, которые гарантируют существованиеи
активное функционированиеИнтернета.Такимобразом,Интер-
нет —— это сетеваяглобальная АИС, которая составляет основу

орми ования и развития информационного
общества, а также

представляетсобой информационнуюинфраструктуруинформа—
ционногообщества, состоящуюиз трансграничных информаци—
онпо сетей и распределенныхв них ин—

формационныхресурсов как запасов знаний, в совокупности
представляющих интегральный источник знаний и средство
коммуникаций субъектов информационногообщества В этой

1См.: Большой толковый словарь русского языка / под ред.
С. А. Кузнецова.

СПб., 2000



  
230 Глава 7. Интернет-технологии 
инфраструктуре реализуется одно из требований информацион-
ного общества — массовое применениеперсональных компью—теров, подключенныхк трансграничныминформационно—теле-
коммуникационнымсетям.

Особенность регулирования информационных отношений
в Интернете определяется именно особенностью физического
представления информации в этой сети, в первую очередь —
в электронномвиде.

Сегодня Интернет применяется для осуществления самых
разных видов деятельности,основаннойна создании электрон—
ных документови передаче их по сети Интернет: электроннаяторговля,электронныйдокументообороти т д

Субъъктеы — производители информационныхресурсов,ин-
формационных продуктов и

Синформационных
услуг выполняют

в Интернете следующие дей в:ия
. разрабатывают и размещаютсвою информацию в сети;
. предоставляют доступ к информационным ресурсам неог-

раниченномукругулиц
Одно из важнейшихотношенийв Интернете с точки зрения

правового регулирования — ввод в эту сеть исходнойинформа-
ции в виде произведений, баз и банков данных и защита автор-
ских прав на данные объекты при распространении их по сети.
Возникают следующие проблемы, связанныес распространени-
ем электронных документов:

. определение и закрепление понятия «электронныйдоку-мент»,
подтверждениеего юридической силы;

. установление факта и даты ввода в Интернеттакого доку-
мента;

. идентификация содержания электронногодокумента;

. выявлениеи доказывание факта распространения контра—
фактныхэкземпляровпо сети;

. доказывание права авторстваинформации.
Область информационныхтехнологий и средствих обеспечения

в Интернете.К субъектам,участвующимв формировании ин—
формационной инфраструктуры Интернета и применяющимв
своей деятельности программно—техническиеи телекоммуника—
ционныесредства, относятся:

. организации,разрабатывающие,
внедряющие и использую—

щие программно—‚техническиесредства,
средства связи и

телекоммуникаций;
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. субъекты,предоставляющиеуслуги по подключению к Ин-

тернету
(это лица, которыераспределяюти сопровождают

применение доменных имен Интернета, предоставляют
хостинг: память компьютерадля размещения информации
на своемсерверев сети Интернет, т. е. обеспечиваютфизи-
ческое место для размещения

данных, которые будут дос-
тупны пользователямсети Интернет).

Регулирование
отношений, возникающих в этих информа-

ционных процессах, укладываетсяв обычные варианты проек—тирования, внедрения и эксплуатации (использования)инфор—
мационныхтехнологий. Здесь действуют нормы актов админи—
стративного

права, в которых установлены обязанности по
формированиюгосударственных

систем, и нормы гражданскогозаконодательства,регулирующие
отношения, возникающиепри

свободном производстветаких средств и систем.
Важные направлениядеятельностив среде Интернет— сер—

тификация информационныхсистем, технологий, средств их
обеспечения и лицензирование деятельности в области связи и
телекоммуникаций, а также по формированиюи использованию
информациии информационныхресурсов.

Основные виды информационныхотношений —— договорныеотношения, связывающие группы специалистов:заказчик,
раз—работчик, производитель, пользователь. Эти отношения регули-

руются гражданским правом.
Сравнительный анализинформационныхотношений,

прояв—
ляющихся в реальной информационнойсредеи виртуальной ин-
формационнойсреде, показывает,что они имеют определенные
отличия.

В виртуальнойсреде меняются физические свойства инфор—
мации и, как следствие,появляютсяновые юридическиеособен-
ности и свойстваинформациикак объекта правоотношений.

Особенностьрегулирования информационныхотношений в

Интернете определяется именно физическим представлением
информациив этой сети, в первую очередь в электронном виде.
При передачеинформациипо каналамсвязи, отображении ее на
экране мониторанет твердого

носителя, на которомона зафик—сирована, а есть виртуальный. Это осложняет оформление и
представлениедокументированнойинформациив виртуальнойсреде, особенно официальных документов.Появлениемеханиз—
ма электронно-цифровой подписи позволяет преодолеть эту
сложность. и ‚
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Выделяются три группы субъектов, действующих в Интер-
нете.

В первую группу входят те, которые создают программ—
но—техническуючасть информационнойинфраструктуры Интер—нета, включая средства связи и телекоммуникаций,обеспечива-
ют ее эксплуатацию,

расширение и развитие. Это разработчики
трансграничныхинформационных сетей, в том числе их техни-
ческих средств (компьютеров),средств связи и телекоммуника—ций, программныхсредствразногоуровня и назначения,другогооборудования,составляющегоинфраструктуруИнтернета.

Вторая группа — субъекты,
производящие и распространяю—

щие информациюв Интернете,предлагающие услуги по под-
ключению к Интернету. Это специалисты,производящие исход-
ную информацию,

формирующие информационные ресурсы и
предоставляющие информацию из этих ресурсов потребителям
или дающие возможностьпотребителям подключиться к Интер—
нету.

Третья группа— потребители информациииз Интернета.
Основными объектами,по поводу которых возникают ин—

формационные отношения в Интернете,являются:
. программно—технические комплексы, информационныесистемы, : ‘ ,

„
, технологии

как средство формирования информационнойинфраструк—туры,
средства связи и телекоммуникаций,обеспечиваю-

щие осуществление информационных процессов;информация,
информационные ресурсы,информационныепродукты,

информационные.услуги;
доменные имена;
информационныеправа и свободы;
интересы личности, общества,

государства в информаци—
онной сфере;
информационнаяцелостность и информационныйсувере—
нитет государства;. информационнаябезопасность.

Доменное имя (англ. сіотаіп — владение,имение,
террито—рия, область,

сфераи наше — имя, название) — это адресоблас-
ти памяти в среде Интернет,точно Идентифицирующий субъек—та,

которому принадлежит этот сайт и все его содержимое. На—
личие двух одинаковыхдоменныхимен в сети не допускается.

Доменноеимя представляетсобой особый информационныйобъект,обладающийи содержанием и формой исходя из прин—
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ципа двуединства информациии ее носителя. С юридической
точки зрения доменное имя — это адрес размещения информа—
ционногоресурсав Интернете.В реальном мире содержаниеад-
реса не имеет существенного

значения, но в виртуальном мире
оно имеет огромное значение.

Субъекты юридическихотношенийв Интернете:
. собственникинформационныхресурсов, информационныхсистем, каналов связи, технологий и средств их обеспече-

ния —— субъект,в полном объеме реализующий полномочия
владения, пользованияи распоряжения указаннымиобъек-
тами;
автор

программных,технических разработок и произведе—ний, составляющих информационныересурсы, — субъект,

владеющий авторскимправом на указанные объекты в со-
ответствиис законами Российской Федерации;
владелец информационныхресурсов, программных и тех-
нических средств — субъект,осуществляющий владениеи
пользованиеуказаннымиобъектами и реализующий пол—
номочия распоряжения ими в пределах, установленныхза-
коном;

. пользователь(потребительинформациии услуг) — субъ—ект, обращающийся к информационнойсистеме или по-
среднику за получением необходимой ему информации(или услуги)и пользующийсяею;
информационныйпосредник(провайдер) —— субъект, оКа—

зывающийуслуги по размещению и распространениюин—

формации в сети Интернет, а также доступк ней пользова—
телей.

При постановкеи исследованиивопроса о правовомрегули-
рованиисети возникает ряд специальных и общетеоретических
проблем. Среди основных общетеоретическихможно выделить
проблемы юрисдикциисети, правосубъектности

лиц, представ-
ляющих, распространяющих и потребляющихинформациюв
сети Интернет, а также проблему определениявремени и места
действия в сети Интернет. При анализе механизмовдействия
сети Интернети способов представленияи распространенияин—

`1См.В:оройскийФ С. Информатика:Новый систематизированный
толковыйсловарь—справочник.

(Введениев современныеинформаци—
онныеи телекоммуникационныетехнологиив терминахи фактах.)
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формации в ней также возникают уникальные и не имеющие
аналоговв реальном мире специальныеюридическиепроблемы:1)

регулированиеэлектронной коммерции:заключениекон-
трактовпосредством сети Интернет,

недобросовестная реклама,
неограниченный спам, налогообложениепредпринимательствав
сети Интернет;2) соблюдениеавторскихправ в сети Интернет;3) использованиетоварных знаков в сети, включая извест-
ную дилемму товарный знак —— доменное имя, а также вопрос
злоупотребленийпри регистрации доменов (суЬегэчпапіпв);

4)
определение ответственностипровайдеров и владельцев

сайтов за содержаниенаходящейсяна их серверахинформации
клиентов и пользователей. В ряде стран уже принято несколько
специфическихнормативно—правовыхактов,

регулирующих ука—занные отношения,
правоприменительная практика имеет ярко

выраженную национальную дифференциацию, что вступает в
противоречиесо всемирным характеромсети Интернет;5)

вопросы информационной безопасности, включающиекриптографию,
шифрование (эти аспекты детальнорегламенти-

рованы в России), обеспечениебезопасностидоступа к данным,
охрану интересов частной жизни. Сюда относятся и вопросы
нравственности и цензуры. Таким образом,сейчас в мире наблю-
дается становление новой отрасли права —— права телекоммуни-
каций. В РФ сегодня существуети активно развивается законо—
дательство в сфере информатизации,

которое включает более
10 законов(«О

средствахмассовой информации», Патентныйза—
кон РФ, закон «О правовойохране топологийинтегральных мик—росхем», закон «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных»,«Основызаконодательст—
ва об Архивномфонде РФ'и архивах», закон «Об авторском пра-
ве и смежных правах», закон «О государственнойтайне», закон
«Об обязательном экземпляредокументов»,закон «О связи»,

за—
кон «Об информации,информатизациии защите информации»,
закон «Об участии в международноминформационномобмене»),
ряд указов Президента, а также обширный пласт норматив—
но—правовыхактов органов связи, ФАПСИ, Гостехкомиссиии
другихорганов исполнительнойветви власти.Кроме того,

суще—
ствует ряд меЖДународныхсоглашений, подписанных Россией,
регламентирующихсмежныес сетью Интернет правоотношения(это в первую очередьправоотношения,связанныес использова-
нием объектовинтеллектуальнойсобственности).
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Но сегодня возникают и острые проблемы, относящиесяк

сети. В частности, они касаются статуса сайта в Интернете как
средства массовой информациии вопросов системы обеспече-
ния оперативно—розыскныхмероприятий.Однако следует заме—
тить, что судебная практика по делам, имеющимотношение к
телекоммуникациям и сети Интернет, в РФ отсутствует. В дан-
ной ситуации необходимо учитывать опыт иностранныхгосу—
дарств и в области правоприменения, и в области нормотворче—ства, так как в последней уже преуспели ряд стран мира

(США,
Германия,Франция, Китай).

При разработке норм права телекоммуникацийтакже нужно
учитывать уникальный характер социальнойсреды сети Интер—
нет и те этическиенормы, кодексыэтики, которыебыли созданы
сетевымсообществом1. Подлежат также учету

возникшие, в том
числе и на территории государств бывшего СССР, обычаи дело—
вого оборота, относящиесяк развитию и использованиюсети
Интернет.

Вышеприведенные особенности правового регулирования
применения информационногопространства порождают яд
предложений,раскрывающих возможныепути решения проблем
взаимодействия реального и информационногомиров. Среди
них необходимо выделитьследующие предложения:правовые -—

создание рамочного
акта, содержащего основные юридические

определения и принципы использованиянорм права, техниче—
ские — разработка и внедрениеобщедоступныхгосударственных
систем поиска с индексацией информации,а также системдепо—
нирования информации,организационные … свободный доступ
в сегменты сетис условием соблюдениязаконов и политиче-
ские, заключающиеся в обеспеченииучастия России в создании
протоколов и стандартовсети Интернет.

Проблемыреализации авторских прав в сети Интернет. Одни
из наиболеенарушаемыхв сети Интернетправ —— это права на
объекты интеллектуальной

собственности,в частности автор—
ские права физическихи юридических лиц. По аналогии с тео—

ией права можно выделитьдва подхода к проблеме правового
регулирования в сети Интернет: первый пропагандируетабсо—

лютную свободу, второй —— верховенство законодательства в
сети. Первыйподход базируется на сетевыхтрадициях и.` имеет
значительноечисло приверженцев среди сетевого сообщества,

1- См.: КопыловВ. А. Информационноеправо.
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второйне так распространен,более того, он встречаетрезкое не—

приятиеу пользователей сети. Тем не менее в соответствиисо
ст. 4 Конституции РФ суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию,и КонституцияРФ‚ и фе—
деральные законы имеют верховенство на всей территорииРФ.
В РоссийскойФедерациитакже обязанностьюгосударстваявля-
ется защита прав и свобод человекаи гражданина(ст. 2, 45 Кон-
ституцииРФ

Все чаще у нас в стране и за рубежом высказываетсямнение отом, что соблюдениеавторскихправ в Интернететормозитразви—
тие сети, мешаетее активномуинформационному наполнению.
Сторонникитаких взглядовпредлагаютограничитьили даже изъ-
ять ряд прав из концептуальных основ авторскогоправа (в РФ
они декларированы в первую очередьв двух основных законах —
«О правовойохране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах»),
например,

расширить возможности свободного использования
произведений. Однако именно отсутствие реальной защиты прав
нередко удерживаетавторов от размещения в сетисвоих материа—
лов. Крометого, не может быть—проведенокаких—то особых, от-
носящихсятолько к Интернету изъятий из сферыдействиязако—
нодательства.Авторскоеправо на произведение науки,

литерату-
ры и искусства возникает в силу факта его соззи…ан и
изменяется при представлении материалов в сети Интернет.Правда, нужно отметить, что условная единица информациив
сети —— страница. Она представляетсобой с точки зрения автор-
ского права синтетическийобъект, в него включаются объекты
авторскогоправа различныхвидов: текст программына языке
НТМЬ и другиепрограммныеобъекты, изображенияи фотогра-фии, видео и аудио,двоичный код. При этом необходимо учиты—
ватьследующее:вопрос обеспечениядоказательствдля сети Ин-
тернет является основополагающим.В условиях изменчивости
природы электроннойинформации,легкости передачиинформа—
ции по сетям, открытоСтипротоколаТСР/1Р главнымстановится
вопрос: где лежала какая-то страница и кто и когда осуществил
каждую конкретнуюпубликациюданнойстраницыв сети?

Интернет уже породил свои современные способы защиты
информациии прав на объектыв сети. Так, защищатьавторские
права применительнок сети Интернет можно посредством запи-
си информации со страниц сайтов на лазерныйдиск с после-
дующим его депонированием в хранилище— шеЬ—депозитарий.
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Указанный метод вполне подходит и для любых другихпродук—
тов интеллектуального

труда, а также для защиты смежных прав,

правовой охраны нетрадиционных объектов (например, служеб-
ной и коммерческойтайны). Кроме того, данный метод защи-
щает содержание информациина сайте,

преДУПрвждая возмож—
ные претензии по нему.

В западном сегментеИнтернетараспространендругойспособ
защиты — нанесениеводяных знаков в электронныхкопиях фо-
тографий и изображений.Они наносятсяс помощьюспециально—
го программного

обеспечения,которое встраиваетскрытый код
определенногоформата в файлы. При обычном визуальномрас-
смотренииизображенияпользователь не видит каких—либо зако-
дированных обозначений— знака копирайта, имени автора, года
издания. Но, применив определенноепрограммное

средство,

можно доказать, что файлы содержат дополнительнуюинформа-
цию, указывающуюна лицо, ее записавшее. В России указанные
системыеще не получилиширокогораспространения,но у нас и
за рубежомсуществуюттеоретические

разработки,которые ана—

логичным образом защищают и текстовуюинформацию.
В сети Интернеттакже возникаютуникальные и не имеющие

аналоговв реальноммире специальныеюридические
проблемы,

относящиеся к сфереавторского права. Это вопросы постановки
ссылок, организации сайтов с помощьюфреймов и включения в

публикуемыев сетяхдокументыспециальныхкоманд —— метате-
гов. Метатеги — команды, вставляемыев текст НТМЬ—докумен—
та, не видныпри отображениипубликациив окне браузера. Их
функция заключается в сообщеНии всевозможнымпоисковым
роботам информациио странице и ее содержании. Данныемета—

теги могут содержать информациюоб авторе ресурса, ключевых
словахи дате созданиядокумента. при постановке ссылокна ис—

точник информациив сети Интернетнеобходимо учитыватьза-
конные интересы правообладателей

ресурсов, давать полнуюин—

формацию о них и корректноадресоваться.

7.2. Компьютерныепреступления и Интернет.

Необходимо сказатьи о другойпроблеме Интернета— борь—
бе с компьютернымипреступлениями. Объектами таких пре—

ступных посягательствмогут быть сами технические средства
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(компьютерыи периферия)как материальные объекты или про—
граммное обеспечение и базы данных, для которыхтехнические
средства являются окружением;компьютерможет выступать как

рованный доступ к информации,хранящейсяв компьютере, и
ввод в программное обеспечение «логических бомб»,

которые
срабатывают при выполнении определенныхусловийи частично
или полностьювыводят из строя компьютернуюсистему,и раз—
работка и распространение компьютерныхвирусов, и хищение
компьютернойинформации. Компьютерное преступление может
произойти также из-за допущенной небрежностипри разработ—ке, изготовлении и эксплуатации„ушу….….…—„ы„…...шльных
комплексов или из-за подделки компьютерной информации.
В настоящее время все меры противодействиякомпьютерным
преступлениям можно подразделить на технические,

организа—
ционныеи правовые.

К правовым мерам следует отнести разработкунорм,
уста—

 
У ПР

водства; вопросы общественного контроля за разработчиками
компьютерныхсистем и принятие соответствующих междуна—
родных санкций. Только в последние годы появились работы,
посвященные проблемам правовойборьбы с компьютернойпре—ступностью, и совсем недавно отечественноезаконодательство
встало на путь борьбы с ней. И поэтомупредставляетсявесьма
важным расширить правовую и законодательную информиро—
ванностьспециалистови должностныхлиц,

заинтересованных в
борьбе с компьютернымипреступлениями.

До 1 января 1997 г. — даты вступленияв действие нового
Уголовногокодекса РоссийскойФедерации (УК РФ), в России
отсутствовалавозможностьэффективно бороться с компьютер—
ными преступлениями. На уровне действующегозаконодатель—
ства Россииможно было считатьв достаточнойстепениурегули—
рованными вопросы охраны исключительныхправ и частично
защиту информации(в рамках государственнойтайны). Не по—
лучили достойногоотражения в законодательствеправа граждан
на доступ к информациии защита информации,т.

е., то, что на—
прямуюсвязанос компьютернымипреступлениями. Часть ука-
занных пробелов в общественныхотношенияхв области компь—
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ютерной информациибыла ликвидирована после введения в

действие нового Уголовного кодекса.
Составы компьютерныхпреступлений

(т. е. перечень при-
знаков, характеризующихобщественноопасноедеяние как кон—

кретное преступление) приведеныв гл. 28 УК РФ‚ которая назы-
вается «Преступления в сфере компьютерной информации» и
содержит три статьи: «Неправомерный доступ к компьютерной
информации»

(от. 272), «Создание, использованиеи распростра-
нение вредоносныхпрограмм для ЭВМ» (ст. 273) и «Нарушение
правил эксплуатации

ЭВМ, системыЭВМ или их сети» (ст. 274).

Сложность компьютернойтехники, неоднозначностьквали-
фикации, а также трудность сбора доказательственнойинформа—
ции не приведутв ближайшее время к появлениюбольшого чис—

ла уголовных
дел, возбужденныхпо ст. 272—274УК РФ. Преду-

смотренныесоставыкомпьютерныхпреступлений не охватывают
полностью все виды совершения компьютерныхпосягательств.
Хотя, вероятно,в этом случае будут «оказыватьпомощь» от. 146
(нарушениеавторскихи смежныхправ) и 147 УК РФ («Наруше—

ние изобретательских и патентных прав»), дающие возможность
уголовного преследования за незаконное использование про—

граммного обеспечения.

7.3. История развития Интернета

Решение о создании первой глобальнойсети национального
масштабабыло принято в 1958 г. в США. Поводомдля создания
компьютерной сети стала разработка Пентагоном глобальной
системы раннего оповещения о пусках ракет ЪЮКАБ (Мог…

Атегісап Аегозрасе Веіепзе Соттапо). Станции системы
МОКАВпротянулись черезсевер Канадыот Аляскидо Гренлан-
дии, а подземный командныйцентр расположилсявблизи горо-
да Колорадо—Спрингсв недрахгоры Шайенн. Центруправления
был введен в действие в 1964 г.,

и с этого времени можно гово—

рить о работе первой глобальнойкомпьютерной
сети, хотя и ве-

домственной. С середины 1960—хгг. к ней стали подключаться
авиационные, метеорологическиеи другие военные и граждан-
ские службы.

Курированиемсети занималась специальнаяорганизация, —

Управление перспективного планирования оборонных науч—
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но-исследовательских работ Министерства обороны США
БАКРА (ВеГепсе АауапсесіКезеагсй Ргоу'есі

Азепсу). Основным
изъяном централизованной сети была недостаточная устойчи-вость, связанная с тем, что при выходе сети из строя перествал
работать и весь сектор, находившийсяза ней, а поломка центра
выводила из строя всю сеть.

Прообраз Интернета был создан в конце 1960—хгг. по заказу
инистерства обороныСША, так как возникла необходимость

обеспечитьдоступученых к немногочисленныммощнымкомпь-
ютерам при условии, чтобы сеть продолжала работать при унич-
тожении ее части, поэтому повышенная надежность Интернета
была заложенапри его разработке.

Днем рожденияИнтернета считают 2 января 1969 г. В этот
день Управление перспективногопланированияоборонныхна—

учно—исследовательскихработ началоработу над проектомсвязи
компьютеров оборонныхорганизаций. В этом году произошли
революционныеизменения в программномобеспечении компь-
ютерной.сети. Проблема устойчивостисети быларешена внедре-
нием протоколаТСР/[Р, лежащего в основе Всемирнойсети по
настоящийдень. Решивэту задачу, БАКРА прекратило свое уча-
стие в проекте и передалоуправление сетью Национальному на—
учномуфонду США (МБР).

В середине 1980-х гг. к компьютерной сети начали активно
подключаться академические и научные сети других стран, на-
пример академическая сеть Великобритании Завет (]оіт Аса—
сіетіс Меги/ош). В результате исследованийбыла создана сетьАКРАЫЕТ, на принципахформированиякоторой позже был по-
строен Интернет. Сеть АКРАМЕТсоздана 50 университетами и
фирмами США. Она появиласьв 1969 г., когдатри ЭВМ, нахо-
дившиеся в Лос—Анджелесе,

Санта-Барабаре и Мендоу—Парке,
объединились в компьютернуюсеть. Затем она охватилавсю тер-
риториюСША, часть Европы и Азии. Сеть АКРАЫЕТпоказала
техническуювозможность и экономическую целесообразность
разработкибольших сетей для более эффективногоиспользова—
НИЯ ресурсов элек , 'иидчкяюцдгхіСііЬНЬіЖмашин И программ-
ного обеспечения. Основной объявленной задачей сети АКРА-
МЕТ стала координация групп коллективов, работающих над
едиными научно—техническими проектами, а главным назначе—
нием — обмен электронной почтой и файлами, содержащими
научную и проектно—конструкторскуюдокументацию.В то же
время не прекращаласьразработкановых сетевыхпротоколов.
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Следующимэтапом развития Интернетабыло создание сети
Национального научногофонда США в 1983 г. Сеть, названная
МЗРМЕТ, объединяла научные центрыСША. При этом ее осно-
вой `стали пять суперкомпьютеров, соединенных между собой
высокоскоростными линями. Сеть ЫБРЫЕТ быстро заняла ме-
сто АКРАЫЕТ,которая былаликвидирована в 1990 г. Второйда—

той рождения Интернетасчитают 1983 г. В этом году был вне-
дрен протокол

ТСР/1Р, лежащий В основе Всемирной сети и в
настоящее время.

В Европе сначала были разработаны и внедрены междуна—
родные сети ФИН и Евронет, затем появились национальные
сети. В 1972 г. в Вене возникла сеть МИПСА, в 1979 г. к-ней
присоединились 17 стран

Европы, СССР, США, Канада и Япо—

ния. Она была предназначенадля проведенияфундаментальных
работ по проблемам

энергетики, продовольствия, сельскогохо-
зяйства, здравоохраненияи т. д. Кроме того, она создалатехно-
логию, позволяющуювсем национальным институтамразвивать
компьютернуюсвязьдруг с другом.

В СС Р первая сеть была разработана в 1960 г. в системе
Академии наук в Ленинграде.В 1985 г. к ней подсоединиласьре-
гиональная сеть «Северо—Запад» с центрами в Риге и Москве.
В 1980 г. была сданав эксплуатацию системателеобработки ста-
тистической информации(СТОСИ), обслуживающаяГлавный
вычислительныйцентр Центральногостатистическогоуправле-
ния СССР в Москве и республиканские вычислительныецентры
в союзных республиках.

Во второй половине 1980-х гг. произошло деление Всемир—
ной сети на домены по принципупринадлежности.Домен доу
финансировался на средства

правительства, зсі —— на средства
научныхкругов, еаи — на средствасистемыобразования,сот —

коммерческийне финансировался
никем, т. е. его узлы должны

были развиватьсяза счет собственных ресурсов. Национальные
сети другихгосударств сталирассматриватьсякак отдельные до-
мены, например ик —— домен Великобритании, зи — советский
союз, ги — Россия. .

Когда во второйполовине 1980—х гг. сложилась и заработала
система доменных имен ВМЗ (Вотіап Мате $узіет), Нацио-
нальный научный фонд США утратил контроль над развитием
сети. Тогдаи появилосьпонятие «Интернет» как саморазвиваю-
щейся децентрализованной иерархической структуры. Если во
времена существованияАКРАЫЕТ-иЫЗРЫЕТсеть финансиро—
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валась сверху вниз, то теперь она финансируется от периферии
снизу вверх — от конечныхпользователейк владельцамопорных
сетей. Локальные вычислительныесети (ЛВС) получили наи—
большее распространение с появлением ПК. Компьютерные
сети разных стран началиобъединяться,и в 1990-х гг. появился
Интернетв его сегодняшнем виде

Существует несколько организационныхподразделений,
от—

вечающих за развитие Интернета,в частностиза стандартизацию
его средств. Основным из них является интернет—сообщество({пгетег Зосіету, 150С) —— руководящий орган, члены которого
обеспечивают работу Интернета. Это международная членская
некоммерческая организация,

которая занимается общими во—

просами эволюции и роста Интернета как глобальнойкоммуни—
кационной инфраструктуры. Под управлением 1$ОС работает
Совет по архитектуре Интернета ([тетет АгсЬііесШгеВоагсі ——

ПАВ) — организация,в ведении которой находится технический
контрольи координацияисследований и новых разработокдля
стекапротоколовТСР/1Р

Советпо архитектуре Интернета состоит из двух подразделе—
ний: 1ЕТР и 1КТР

1ЕТР —— группа интернет—сообщества,отвечающая за реше—
ние инженерныхи других задач, связанных с развитием Интер-
нета и его технологий.1КТР — интернет—группа, отвечающая за
долговременные исследовательскиепроекты теоретическогоха-рактера,относящиеся к Интерр.нету

7.4. Основные понятия компьютерныхсетей

Компьютерная сеть — это объединение компьютеров,линий
связи между ними и программ,обеспечивающихобмен инфор—
мацией.При физическом соединении двух или более компьюте—
ров образуется компьютерная сеть. Для создания сетей необхо-
димо сетевое оборудование и сетевые программныесредства.
Простейшее соединение двух компьютеровдля обмена данными
называется прямым соединением. Все компьютерные сети име—
ют одно назначение — обеспечениесовместногодоступа к об—
щим ресурсам. Ресурсы могутбыть аппаратные,

программные и
информационные.

В зависимостиот удаленности компьютеров, объединенных
в сеть, в качествелиний связи могутиспользоваться кабели,

те—
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лефонные
линии,радиосвязь, в том числечерез спутники, а так—

же оптоволоконныелинии, в которыхинформацияпередаетсяс
помощью света. Для подсоединениялинийсвязи к компьютерам
применяются специальные электронные устройства —— сетевые
платы, сетевые адаптеры, модемы и т. д. Назначениеэтих уст—

ройствсостоит в преобразовании
информации,поступающей от

компьютера, в электрический,
радио— или световой сигнал для

передачипо линиисвязи и обратно. Все линиисвязи различают-
ся по скоростипередачи информации;самые медленные—— это
телефонные

линии, они и самые дешевые.Так как при наборе
телефонного номера для установки связи двух абонентов на ав-
томатической телефонной станции происходит переключениеили, другимисловами, коммутация,то телефонные линиичасто
называют коммутируемыми. С помощью коммутируемых линий
связьустанавливаетсятолько на время, необходимое для переда-
чи информации.В отличиеот коммутируемых линий так назы—

ваемые выделенныелинии связывают компьютерыпостоянно,

круглый год, 24 ч в сутки. Выделенныелиниимогут быть созда—
ны с помощьюкабелей или радиосвязи и позволяютобмени-

3
ваться информацией с огромнымискоростями.

| Компьютерныесети бывают локальными и распределенны—
ми. Локальной называется компЬютерная

сеть, объединяющая
компьютеры,расположенные в одном или в соседних зданиях.
Если соединенныекомпьютерынаходятся в разных частях горо-
да, в разных городах и странах,то такие сети называютсярас—`

пределенными.
В Интернете используются два основныхпонятия: «адрес» и

«протокол». Свой уникальныйадрес имеет каждый компьютер,

подключенныйк Интернету. В любой момент времени все ком—
пьютеры,подключенныек Интернету, имеют разные адреса.

0 щем случае протокол —— это правила взаимодействия.
Сетевой протокол предписываетправила работы

компьютерам,

которые подключены к сети. Стандартные протоколы заставля—
ют разные компьютеры«говорить на одном языке», что дает воз—

можностьподключения к Интернетуразнотипных
компьютеров,

работающихпод управлениемразличных операционных систем.
В Интернетеимеется несколькоуровнейпротоколов, кото—

рые взаимодействуютдруг с другом. На нижнем уровне исполь—
зуются два основных протокола: 1Р —— ітетек Ргогосо1 (интер—
нет—протокол) и ТСР —— Тгапзтівзіоп Сотго1 Ртогосоі (протокол

управления
передачей). ПротоколТСР определяетпорядок раз—-
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деления данныхна дискретныепакеты и контролируетпередачу(доставку) и целостность передаваемых данных. Протокол [Р

няют и считают, что базовым
протоколом

является интеграция
протоколовТСР Р.

Рассмотрим основные протоколы Интернета. Сервис РТР
(Рі1е ТгапзГег Рготосо1 — протоколпередачи файлов) позволяет
получать и передавать файлы. Протокол НТТР (Нурег Техт
Тгапзіег Ргогосо1 — протоколпередачи гипертекста)

осуществля—
ет работу с гипертекстовымидокументами. Протокол БМТР($ітр1е Маі] Тгапзіег Ргоіосо1 — протокол передачи почты) ис—
пользуется службойЕ-таі1 для пересылки исходящихпочтовых
отправлений.Протокол РОРЗ (Розг Ойісе Рготосо1 — протокол
почтового отделения)применяетсяслужбойЕ-таі1для доставки
входящих почтовых отправлений. Протокол ПМТР (Меги/отк
Меч/$ Тгапзіег Рготосо1 — сетевой протокол передачи новостей)

используется службойтелеконференций для пересылки сообще—
ний между подписчиками.

Основные задачи, решаемые при создании компьютерныхсетей, —— обеспечениесовместимостиоборУдования по электри—
ческим и механическимхарактеристиками обеспечение совмес—
тимости информационногообеспечения (программ и данных)
по системекодированияи формату данных. Решениеэтих задач
относится к области стандартизации и основано на так называе—
мой модели 051 — Мосіе]ОГ Ореп Бузгет [тегсоппесгіоп(модели
взаимодействия открытыхсистем). Она создана на основе техни—
ческих предложенийМеждународного институтастандартов 150(1теша’гіопа1 ЗгапдагазОтвапігатіоп)

Согласномодели 150/051 архитектуру компьютерныхсетей
следуетрассматривать на разныхуровнях. Различаютсемь уров—
ней архитектуры Интернета:

1. Прикладной.Пользовательсоздает сообщение, документ,
письмо.

2. Представления. Операционная системафиксирует, где на-
ходятсяданные: в оперативной памяти, в файлена жестком дис—ке, и обеспечиваетвзаимодействиесо следующимуровнем.

3. Сеансовый. Протоколы этого уровня проверяют права
пользователя.
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4. Транспортный.Документ преобразуется в форму, необхо-
димуюдля передачиданныхв сети.

5. Сетевой.Определяет маршрут движения данных в сети.
6. Соединения. Для модуляции

сигналов, циркулирующих на
физическомуровне в соответствиис данными,полученнымис
сетевогоуровня.

7. Физический. Происходитреальнаяпередачаданных в виде
битов —— элементарныхединиц представленияданных‘.

Для обеспечения необходимойсовместимостина каждом из
семи уровнейархитектуры компьютернойсети действуютспеци-
альныестандарты — протоколы:

. аппаратные —- для взаимодействия аппаратныхкомпонен—
тов сети;

. программные —— для взаимодействия программ и данных;

. аппаратно-программные— для взаимодействия программ—
ного и аппаратного обеспечения.

Физически функцииподдержкипротоколов исполняютаппа—

ратные устройства(интерфейсы) и программные средства
(про-

граммы поддержки
протоколов).В соответствиис используемы-

ми протоколами компьютерные сети принято разделятьна по-
кальныеЬАЫ (Ьоса1АгеаМеги/ож)и глобальныесети \\‘АЫ (\Уіае

АгеаМеги/ОШ).

Глобальныесети \УАЫ, или территориальныекомпьютерныесети, служат для того, чтобы предоставлятьуслугибольшомуко-
личеству конечных абонентов. Крупные компьютеры класса
мэйнфреймов обычно обеспечивают доступ к корпоративнымданным, тогда как персональныекомпьютерыиспользуются для
доступа к корпоративным данным и публичнымданным Интер-
нета. -

Глобальныесети чаще всего создаются крупными телеком—
муникационнымикомпаниями для оказания платныхуслуг або—

нентам. Такие сети называют общественными (публичными).
Компанию,осуществляющуюподдержкунормальногофункцио—
нирования

сети, называют оператором
сети, компанию, оказы—

вающую платные услуги абонентам сети, — провайдером,по—

ставщиком услуг (Бегуісергоуіаег).
Итак, Интернет (англ. ітетег ——

межсеть)—- это глобальная
сеть сетей, которая делает возможным обмен сообщениямипо
электронной

почте, файлами, группаминовостей ПвеЫеіи стра-

1 См.: Информатика.Базовыйкурс.
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ницами\\‘огісі \А’ісіе \А’еЬ. 18Р —— это аббревиатура,образованная
словосочетаниемітетет зегуісе ргоуісіег (провайдеруслуг Ин—тернета). Пользователиподключаются к Интернетучерез ком-
пьютер—сервер

1$Р, с которым они связываютсяпо телефонной
линии.

В настоящее время предоставляется множество разнообраз—
ных способов доступа в сеть Интернет. Среди них можно выде—
лить следующие основные группы:. подключениепо телефонной линиис помощьюмодема;

. подключениепо сетям [ЭВМ, ВЗЬ, по оптоволоконным
линиям;

. подключение черезспутник с симметричным доступом;

. комбинированноеподключениечерез спутник с асиммет—
ричнымдоступом.

Сегодня один из распространенныхвидов подключенияк
сети Интернет —— коммутируемыйдоступ через телефонную сеть
общегопользования. В этом случае провайдерИнтернета имеет
некоторое количество городскихтелефонных линий с подклю-
ченными к ним телефонными модемами (так называемый мо-
демныйпул). С другой сторонымодемы подключенык компью—
теру провайдера (серверу),который,в свою очередь, имеет по—
стояннуюсвязь с вышестоящим провайдером

Сеть Интернет—— это совокупностьобщедоступныхинфор—сетей, взаимоцействие между
которымиобеспечиваетсяприменениеммежсетевогопротокола
с одноименным назван

Основные службы Интернета:№, Те1пе[,-Е—таі1‚Нвепег,
РТР, 1КС, 1СО, Сторітег, АгсЬіе, \УА15 и др. Рассмотрим некото—
рые службы более подробно.итд/(шопа И’ійе И’еЬ) —— это самая популярная службасо—

временного Интернета,представляющая единое информацион-
ное пространство,состоящая из взаимосвязанныхэлектронныхдокументов,хранящихсяна \уеЬ—серверах.Документы, составляющие шеЬ-пространство,называются
\уеЬ—страницами. Тематически объединенные шеЬ—страницы—
шеЬ—узлы. Программыдля просмотра “гео—страницназываются
броузерами (в

литературеможет быть названиебраузер).Отличи—
тельная особенность среды \УогЮ \Уіде \\‘еЬ —-— наличиесредств
перехода от одного документак другомус помощьюгиперссы—
ЛОК. Гиперссылка — это выделенный фрагмент документа,с ко-
торым ассоциирован адресдругогошеЬ—документа.
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Теіпеі — терминальный
режим, одна из раннихслужб удален-

ного управления компьютером. ПротоколыТеіпег часто приме-
няются для дистанционного управления техническими объекта-
ми, например

телескопами, видеокамерами,промышленными
роботами и т. д.

Е-таі!_ исторически первыйи наиболеераспространенный
вид работы в телекоммуникационных сетях _ это межперсо—
нальный обмен текстовымисообщениями.Почтовая служба ос-
нована на двух прикладных протоколах — ЗМТР и РОРЗ. По
первому происходит отправка корреспонденции с компьютера
на сервер, а по второму — прием поступивших сообщений.

, Шелег — это служба
телеконференций, которая похожа на

і рассылку электроннойпочты, но не одному корреспонденту, а

большой группе
(такие группыназываютсягруппами

новостей).

Р —— служба передачи файлов. Необходимость в передаче
,

файлов возникаетпри приеме файлов
программ,при пересылке

крупныхдокументов,а также при передачеархивных файлов.
[КС([піетеіКеіау Сіті) —— предназначенадля прямого обще—

ния нескольких человекв режиме реальноговремени. В отличие
от системытелеконференций,в которой общениемежду участ—
никами обсужденияоткрытовсему миру, в системе [КС обще—
ние происходиттолько в пределаходного канала, в работе кото-
рого принимаютучастие несколькочеловек.

[СО _ эта служба предназначенадля поиска сетевого 1Р—ад—

реса
человека, подключенного в данный момент к Интернету.

Необходимость в подобной услуге связанас тем, что большинст—
во пользователейне имеют постоянного 1Р—адреса. Название
службы —— акроним выражения 1

вес!(
уои — я тебя ищу. П0льзо-

вателям этой службы надо зарегистрироватьсяна ее централь—
ном сервере и получить идентификационныйномер. При каж—

дом подключении к Интернетупрограмма [СО определяеттеку-
щий 1Р—адрес и сообщает его центральной

службе, которая
оповещает партнеровпо контактам.

7.5. Виды доступак Интернету

Известны несколько видов доступак Интернету, например,
такие, как симметричныйи асимметричный доступ.Рассмотрим
один из них.
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В компьютерной системе обмен данными происходитсле—

дующимобразом: передачаданных из Интернетак клиенту про—
изводится через спутник, а от клиента в Интернет —— по теле-
фонной линии. Появление этой технологии было обусловлено
следующимобстоятельством. Если проанализировать характер

пользователемиз Интернета,примернов 10 раз больше объемаданных,
переданных от пользователяв Интернет.

Подобная статистика указывает на то, что пользователь—
это потребитель информации (текстов, графических изображе—ний, программ,файлов,

аудио— и видеоинформации),а от себя
он посылаеттолько небольшиеобъемыданных в виде запросов
и подтверждений0 полученнойинформации.В качествепервого
из этих каналов можно использоватьуже существующийлюбой
наземныйканал связи, а для пересылки информациииз Интер—
нета пользователюбудет применяться канал передачи информа—
ции через спутник на приемное устройствопользователя.Фир—мы, предоставляющие услуги такого вида, называютсяпровайде—
рами или операторами спутниковогоИнтернета. Благодарятому
что комплект приемного оборудования значительно дешевле,
чем передающий(и пользовательосвобожден от необходимости
согласовыватьустановку передающего устройства в разреши—
тельных органах), а расходы по оплате канала связи взяли на
себя фирмы—операторыспутникового Интернета, этот канал
стал очень привлекательным. Его организациястала сравнитель—
но дешевой,

сохранив преимущества высокойскорости переда—
чи. На рис. 7.1 показанасхемасимметричногодоступа в Интер-
нет через спутник.

Появлениетакого решения стимулировал тот фактор, что в
приемныхкомплектах можно было использовать оборудование
из обычных систем для приема спутниковоготелевидения (в ча-стности, антенну, конвертори кабель).Отличиесостоялотолько
в приемномустройстве.В телевизионных системахэто был тю—
нер, а в системахприема спутникового Интернета сталоустрой—ство,

которое условно назовемспутниковымМОДемом.
Для доступа в Интернетчерез асимметричный спутниковый

канал необходимо наличие наземного провайдера. Термин «на-
земный» здесьдостаточно условен. Это может быть радиоканал
к наземному провайдеру, связь через мобильный телефон (не
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Рис. 7.1. Схема симметричногодоступав Интернетчерезспутник

путать с \А’АР, являющимся специфическимдоступом в Интер—
нет для мобильных телефонов) или любой другой

канал, по ко—

торомуданные передаютсяот пользователяв Интернет.
Пользователь системы асимметричногодоступа в Интернет

через спутник должен иметь: компьютер, модем для связи с на—

земным провайдером,спутниковую антенну(с кабелеми други—
ми необходимымиаксессуарами), настроенную на спутник, с

которого ведется передачаданных из Интернета, и спутниковый
модем с НУВ-картой (рис. 7.2). Для получения услуги пользова—

тель должен оплачивать доступ в Интернетдвум провайдерам —

наземномуи спутниковому. Но при этом он получает более вы-
сокий уровень услуг‚ чем при работе через городскую телефон-
ную сеть.

Таким образом,появление спутникового Интернетас асим—

метричным доступом предоставляет новые возможностидоступа
к всемирнойсети Интернет:небольшаяцена (средняястоимость
составляет около 1 руб. за 1

Мбайт) и высокаяскорость доступа
(до 4 Мбит/с). Для расширения возможностейспутникового
доступа для рассылки заранееоговореннойс пользователемин—

формациине требуется наличияназемногопровайдера.
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Рис.7.2. Схемаработы асимметричногоспутникового Интернета

В этом случае для подключенияк Интернетупользователю
необходимо иметь компьютер, телефонный модем и городскую
телефонную линию. Модемы пользователяи провайдера уста—-
навливаютсвязь,

идальще пользовательначинаетработу во Все—

мирной паутине.
Работав Интернете — это обмен даннымимежду пользова—

телем и сетью Интернет,осуществляемыйпо протоколуТСР/[Р.
Одна из особенностей этого протоколазаключаетсяв том, что
передачаинформации организована

так, что пользователькроме
приема информациидолжен направлять запрос на нужную ин-формацию,а также подтверждать факт корректногоприема ин—

формации.
Если рассмотреть возможности существующих сегодня сис—

тем доступа в Интернетчерез городскуютелефонную
сеть, то

можно обнаружить, что скоростьпередачи данных ограничена
цифрой около 56 кбит/с (в данном случае речь идет об обычном
коммутируемомдоступе). Реально средняя скоростьнесколько
ниже и составляет33 кбит/с.
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В настоящее время появилисьтехнологииболее скоростного
доступа в Интернет— это ВВМ, ББЬ, оптоволоконныелинии и
некоторые Другие вилы наземныхкоммуникаций.Данные техно-
логии получили развитиетолько в крупныхгородах.Для органи—
зации скоростного доступа в местах, где нет средств на органи-
зацию таких систем, используются спутниковые технологии.
Благодарятому что луч покрывает большую территорию, есть
возможностьсо спутникапринимать данные в любой точке по—

крытия.А так как технологиипередачиданных со спутникадос-
таточно высокоскоростные

(на одной частоте можно организо—
вать канал передачидо 40 Мбит/с), то необходимостьпрокладки
высокоскоростных и дорогих наземныхкоммуникацийотпадает.
Это не значит, что спутниковые технологиивытесняткабельные.
Простоорганизацияскоростного доступа черезспутникдостига—
ется значительно быстрее,чем прокладка наземныхкоммуника-
ций. Главное, чтобы соответствующий спутник обеспечивал по—

крытие нужной территории. А с учетом того обилия спутников,

которые есть сегодня и которые планируются к запуску, это не—

ресталобыть неразрешимымвопросом.
Так как работа в Интернетеподразумевает двусторонний об—

мен данными, можно сказать, что в системеприсутствуют вхо—

дящий и исходящийканалы (с точки зрения
пользователя)пе-

редачи данных. В системе доступа через городскую телефонную
сеть, как и в симметричном спутниковом

Интернете, оба эти
канала объединены в один (в первом случае — это провод, во

втором —— спутниковый
канал). Однако первая технологияимеет

недостаток в виде низкой скорости передачи
данных, а вто—

рая — достаточнодорога для среднестатистического пользовате—
ля Интернета.

,

Государственнаяполитика РоссийскойФедерациив отношении
сети Интернет. Основываетсяна признании необходимостиис—

пользованияинформационных
ресурсов, доступных через сеть

Интернет, а также соответствующих средств информационного
обмена как одного из ключевыхфакторов социально—экономи—
ческого и научно—техническогоразвития.

Цели государственной политики Российской Федерации
в отношениисети Интернетзаключаютсяв оказанииподдержки
развитиюданной сети в интересахроссийских

пользователей,хо—

зяйствующих субъектов и некоммерческих
организаций, органов

государственнойвласти и органов
самоуправления,в использо-

вании информационныхресурсов, доступных через
Интернет,
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для обеспечения экономического роста и решения социальныхзадач, в содействииприменениюсети Интернетв качествеобще—
доступногои эффективного средстваинформационногообмена.

Передача данных в глобальныхсетях. Механизм передачи
данных в локальных и глобальныхсетях существенно отличает—

локальных сетях используютсяметоды,не требующиепредва-
рительной установкисоединения. Пакет с даннымипосылается
без подтверждения готовности получателя к обмену.

В идеалеглобальнаясеть должна передаватьданные абонен—
тов любых типов: компьютерныеданные, телефонные разгово—ры, факсы, телеграммы,телевизионное изображение,телетекс
(передача данных между двумя терминалами)и т. д. На сего-
дняшний день любой тип данных передается по отдельным се—
тям. Тем не менеекаждая из технологий(как компьютерныхсе—тей, так и телефонных)старается передаватьчужой для нее тра—
фик с максимальнойэффективностью

Ведение разговора через Интернетили локальнуюсеть осу—
ществляется двумя способами: обмен текстовыми сообщениями
и звуковойдиалог.

Программа Місгозой МегМеегіпз позволяет участвовать во
встрече нескольким пользователям,звуковое соединение может
быть установлено только с одним из них, однако во встрече мо-
жет быть несколько пар говорящих.

1. Для организациимногопользовательской аудиоконферен—
ции можно использоватьаналогичные программныепродукты:НопеуСот,НопеуО, РгееТеі и т.д.

2. По ение и передача видеоизображения. Во встрече ви—
деоизображение могутпередаватьи

Ипринимать
только двое поль—

зователейв каждый момент времени.
3. Работа в общих приложениях.Ее можно использоватьдля

совместной работы в приложении(совместноесоздание и обсу-
ждение документов), обученияработе с различнымиВОЗ—при—ложениями, организацииконсультаций по программномуобес—печению, а таюке для его сопровождения.

4. Применение общей доски во время интерактивной встре—
чи. На доску также можно скопироватьчасть экрана(в которой
можетбыть формула,

фрагмент изображения, графики т. п.) или
окноцеликом. Для указаниятакого объектана доске можновос—
пользоватьсяудаленным указателем на панели инструментов.
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5. Передача файлов участникамвстречи.
Глобальнаясистема телеконференций

Пвепеі, региональные
и специализированныетелеконференции построены по принци—

пу электронных досок
объявлений, когда пользователь может

поместитьсвою информациюв ОДНОЙиз тематических группно—

востей. Затем эта информацияпередается
пользователям,кото—

рые подписанына даннуюгруппу.
К истокам видеоконференций можно отнести появление

первого
видеотелефона, созданного Научно—исследовательским

институтом телевиденияСССР в 1947 г. Однако он не получил
широкого распространения по психологическим причинам, так
как никто не захотел показыватьсвое лицово время телефонно-
го разговора.

Появление интернет—технологии возродило потребность в

средстваходновременногообщениянесколькихудаленныхполь-
зователей.

Оказалось, что трем собеседникамуже трудно гово—

ритьодновременно, не видя друг друга.
В сентябре 1995 г. американскиекосмонавтывпервыепрове—

ли из космоса вицеоконференциюв режиме реальноговремени.
Использовалосьприложение

Рго$Ьаге, разработанное корпора—

цией 1те1 и названноевидеоконференцией.
Видеоконференция— это технология, обеспечивающаядвум

или более удаленнымдруг от друга пользователямвозможность
общаться между

собой, видеть и слышать других участников
встречи и совместно работать на компьютерах. Видеоконферен-
ция ускоряет процессделовогообщения,увеличиваетэффектив-
ность использования времени и ресурсов, расширяети повыша—

ет качество обслуживания
участников, так как разрозненные

данные, хранимые в локальныхбазах, могут обрабатыватьсясо-
вместноучастникамиконференции.

Для проведениявидеоконференциинеобходимо укомплекто—
вать компьютер миниатюрной

видеокамерой,аудиовидеоплата—
ми, пакетом программ,современнымоборудованием цифровых
телекоммуникационныхсетей.

На рынке видеоконференцийсуществуютТри сектора1.Пер-
вый сектор— настольные видеоконференции,ориентированные

‘ См.: БожкоВ. П., Гаспариан М. С., ЛихачеваГ. Н. Информацион-
ные технологии в экономикеи управлении: учебно—методическоепосо-
бие, руководствопо изучению

дисциплины,применениюинформаци-
онныхтехнологийв экономике и управлении.М.: МЭСИ, 2004.
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на бизнес—применение,совместную работу с документами с под-
держкой звука и видео. Лидеромявляетсятехнология РгоЗЬаге.
Второй — групповые

видеоконференции,нацеленныев основ—
ном на звук и видео. Фирма Місгозой разработала программуЫеіМеетіпз, обеспечивающую проведение видеоконференций
для массовых пользователей.Обычно они устанавливаются в
специально оборудованныхкомнатах _ конференц—залах.Тре—
тий сектор—— студийныевидеоконференции,к которымпредъяв—
ляются очень высокие требования,относящиеся к качеству,при-
чем документысовместноне обрабатываются.

Приведем перечень основных информационныхтехнологий
создания корпоративнойинформационнойсистемы, построен-
ной на базе интрасети:

. СУБД — система управления корпоративнойбазой дан—
ных;

. \УогКПоуу —— управлениеделовымипроцессами;

. Огоцр \\іаге —— система групповойработы в пределахкаж—
дой рабочей группыотдела;

. ЕВМБ —— системауправления электроннымидокументами
и ведения электронногоархива;

. ОСК — система массового ввода печатной информации в
компьютер;

. специальные программные средства.
Корпоративные информационные системы строятся либо с

использованиемтехнологии«клиент—сервер»либо интранет-тех—
нологии.

7.6. Интранет

Интранет представляетсобой внутреннююсеть компании,
основаннуюна тех же службах,что и Интернет. Интранет— сеть
сетей внутри

компании,
которая делает возможным обмен сооб—

щениями электронной почты, файлами и страницами №.
Вместе с доступом к Интранетуможно получитьуслуги элек—
тронной почты, возможности совместногоиспользования фай-лов, а также общий выход в Интернет. Используя Интранетсво—
ей компани‚и можно опубликовать

рабочие
листы Ехсеі как

шеЬ--страницы на шеЬ—узле.
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Интранет —— это распределеннаяведомственная
(в том чис-

ле — фирмы, корпорации, организации, предприятияи т. п.)

вычислительнаясеть, предназначеннаядля обеспечениятеледос-

тупа своих сотрудников
(возможно также деловых партнеров) к

корпоративным информационнымресурсам и использующая
программныепродукты и технологииИнтернета.

Архитектура сетей Интранет (употребляется также термин
«Интрасеть») и географическая область их обслуживания —

весьма разнородны.В частности,эти сети могут использовать

узлы и каналы связи других, в том числе глобальных,сетей и

систем связи Интернета.Интрасетимогутбыть изолированыот
внешних пользователей Интернета с помощью брандмауэров
или функционироватькак автономные сети, не имеющиедос-

тупа извне.
В последние годы начали активно разрабатыватьсяи приме—

нятьсяразнородные средства программного
обеспечения,

ориен—

тированныена повышение эффективности коллективнойработы
распределенных в Интрасетигрупп сотрудников, выполняющих
однородные виды работ. К ним относятся, в частности, так на—

зываемые средства коллективной (групповой)работы. Состав

указанных средствочень разнообразный, как и их пользователь-
ские возможности. Из действующих в настоящее время про—

граммных продуктов данного класса можно упомянуть Ьотцв

Мотез/Вотіпо
КЗ, МоуеН (Эгоир \д’ізе 6.

ЕШегпег— это технологияи архитектурапостроения боль—

ших локальныхвычислительныхсетей (крупныхфирм, государ—
ственныхагентств, университетов и т. п. с количеством рабочих
станцийдо 1024), разработаннаяфирмами

Хегох, Мне! и ВЕС.
Сегодня предложеныдве конкурирующиетехнологии для перс—

дачи данных по сети ‚Егйетегсо скоростью 100 Мбит/с — стан—

дарты 100Ва5е-Ти 100\/(3—Апу1,А1\1. АрхитектураЕтйетет позво—

ляет объединять несколькокабельных ЛВС в распределенную
вычислительную сеть.

Контрольные вопросъ:

. Что такоеИнтернет?

. Что такоеИнтернети Интранет?

. Чем отличаютсяасимметричный и симметричный спутниковый Интернет?

ЬЫМ—Ъ Что такоетехнология «клиент—сервер»?
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Ш

О.Ф.Фне_

11.

12.

. Чем отличается традиционнаярукописнаяподпись от электронно—циф-
ровой?

. Назовитесемь уровней архитектурыИнтернета.
Что такое протоколы?
Перечислите главные этапы созданияИнтернета.
Что означаетэлектронно-цифровая подпись?

Перечислите основныезаконы,
регулирующиеправовыеотношенияв

Интернете.
Назовитеглавные службы Интернета.
Перечислите основные особенностиинформационныхправоотноше—
ний в Интернете.



Глава 8
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Эволюцияинформационныхтехнологийи системвсе в боль-
шей степениопределяетсяих интеллектуализацией.Интеллекту—
альные информационныетехнологии(ИИТ) —— одна из наиболее
перспективныхи быстроразвивающихся научныхи прикладных
областей информатики.Цели интеллектуальныхинформацион—
ных технологий — расширениекруга

задач, решаемыхс помо-
шью компьютеров, особенно в слабо структурированныхпред—
метных областях, и повышение уровня интеллектуальной ин-
формационной поддержки современного

специалиста, в том
числе специалистав областиюриспруденции.

Использование информационныхтехнологий в различных
сферах человеческой

деятельности,экспоненциальныйрост объ-
емов информациии необходимостьоперативно реагировать в

любых ситуациях потребовали поиска новых путейрешения воз-

никающихпроблем. эффективнейшийиз них — путь интеллек-
туализации информационныхтехнологий.

Под интеллектуальными информационнымитехнологиями
(ИИТ) обычно понимаюттакие информационные

технологии, в

которыхпредусмотреныследующиевозможности:
. наличиебаз знаний,отражающихопыт конкретных

людей,
групп, обществ при решении творческих задач в выделен-
ных сферах

деятельности,традиционно считавшихся пре—

рогативой интеллекта человека (например, такие плохо
формализуемые

задачи, как принятие
решений,проектиро-

вание, извлечение смысла, объяснение,обучениеи т. п.);

. наличиемоделей мышленияна основе баз знаний: правил
и логическихвыводов; аргументации и рассуждения;рас—

познаванияи классификацииситуаций;обобщенияи по—

нимания и т. п.;
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. способность формировать вполнечеткие решения на осно—

ве нечетких, нестрогих, неполных, недоопределенныхдан-
ных;

. способность обьяснять выводы и решения, т. е. наличие
механизмаобъяснений;

. способность к обучению, переобучению
и, следовательно,

к развитию.
Уникальная особенность интеллектуальных информацион—

ных технологий — их «универсальность».Они практическине
имеют ограниченийпо применениюв такихобластях,как управ-ление, проектирование,машинныйперевод, диагностика,

распо—
знаваниеобразов,синтез речи и т. д.

Интеллектуальныеинформационныетехнологии также Нахо—
дят широкое применение для распределенногорешения слож—
ных задач, совместного проектирования

изделий, построения
виртуальных предприятий, моделирования больших производст—
венных системи электроннойторговли,электроннойразработки
сложных компьютерныхсистем, управления системами знаний
и информации,поиска информациив Интернете и других гло—
бальных сетях, ее структуризациии т. п.

Для информационныхтехнологий наибольшую трудность
составляютзадачи,

решаемые при большой размытости границ
сферыуправления,распределенностипроцессов принятияреше-ний, уникальности,неповторимостии хаотичностиразвития со-бытий, нечеткостицелей управления и причинно—следственныхсвязей, большом влиянии интуитивногофактора в принятиире—
шений. Проблемные области с такими характеристиками ——

предмет освоения геоинформационныхи интеллектуальных ин—

формационных технологий.
Интеллектуальныеинформационныетехнологии —— это лю—

бые биологические, искусственные или формальные
системы,

проявляющие способность к целенаправленномуповедению1.
Интеллектуальная информационнаясистема —- автоматизи—

рованная информационнаясистема, снабженная интеллекалтуь—

ным интерфейсом,позволяющим пользователюобращаться
к

данным на естественномили
ном языке.
 Г Т Г Г

1 См.: ВоройскийФ. С. Информатика: Новый систематизированный
толковый словарь—справочник

(Введениев современныеинформацион-
ные и телекоммуникационныетехнологиив терминах и фактах).

А __,
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В настоящеевремя существуетустойчивая тенденция интел—

лектуализации компьютерови их программного обеспечения.
Основные функциибудущихкомпьютеров _ решениезадач все

в большей степени невычислительногохарактера, в том числе
логического вывода, управления базами знаний, обеспечения
интеллектуальныхинтерфейсов и др.

Интеллектуализация компьютеров осуществляетсяза счет
разработки как специальной аппаратуры

(например, нейроком—
пьютеров),так и программногообеспечения.

8.1. Общие понятия интеллектуальных систем

Перейдем к более подробномурассмотрениюинтеллектуаль—
ных информационных систем. Система считается интеллекту—
альной, если в ней реализованыследующиефункции:

1. Функция представления и обработки знаний. Интеллекту-
альная система должна быть способна накапливать знания об

окружающем
мире, классифицировать и оценивать их с точки

зрения
прагматики, т. е. непротиворечивости, инициировать

процессы полученияновых знаний, соотноситьновыезнания со
знаниями, хранящимисяв базе знаний.

2. Функция рассуждения. Интеллектуальнаясистемадолжна
быть способна формировать новые знания с помощью логиче—

ского вывода и механизмов выявления закономерностейв нако-
пленныхзнаниях, получать обобщенныезнания на основе част—

ных знаний и логическипланировать свою деятельность.
3. Функция общения. Интеллектуальная система должнаоб-

щатьсяс человеком на языке, близком к естественному
языку, и

получать информациючерез
каналы, аналогичные тем, которые

использует человекпри восприятии окружающего мира
(прежде

всего зрительный, звуковой),уметь формировать «для себя» или
по просьбе человека объяснениясобственнойдеятельности

(т. е.

отвечать на вопросы типа «Как я это сделал?»), оказывать чело—

веку помощь за счет знаний, которые хранятся в ее памяти, и
логических средстврассуждения‘.

" '

1 См.: БашмаковА. И., БашмаковИ. А. Интеллектуальныеинформа—

ционныетехнологии: учеб. пособие.М.: изд-во М! 1У им. Н. Э. Баума—
на, 2005.
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Ниже приведена функциональнаямодель интеллектуальной

системы

Пользователиинтеллектуальнойсистемы Знания

Пользователи интерфейсные знания
Интеллектуальныйинтерфейс Проблемныезнания
Подсистема логическоговывода Процедурныезнания
Генератор программ Структурныезнания
Интерпретатор задач База знаний

Интеллектуальный интерфейс обеспечивает общение с
внешней средой и преобразование информациииз внешнего
представления во внутреннее и обратно. Подсистема логическо—
го вывода на основе анализасемантики входных сообщений и
имеющихся знаний формулирует постановкузадачи,

осуществ—
ляет поиск вариантов ее решения и выбираетиз них наилучшие.
Генератор программ формирует программувыполнения сгенери-
рованныхпрограмм. Выделяют следующие виды знаний:

. интерфейсные — знания о взаимодействии с окружающей
средой;

. проблемные— знания о предметнойобласти;

. процедурные — знания о методахрешения задач;

. структурные — знания об операционнойсреде;. метазнания—— знания о свойствах знаний.
Исследования в области знаний включают два базовых на—

правления:
. бионическое, занимающееся проблемамиискусственного

воспроизведенияструктур и процессов, характерных для
человеческогомозга и лежащих в основе решения задач че—
ловеком. Рассматриваются проблемы создания ПО,

ис—

пользующего модели искусственныхнейронных сетей;
программно—прагматическое‚ занимающееся созданием
программрешения задач, считающихсяпрерогативойчело—
веческого интеллекта (поиск, классификация, обучение,
принятие решений,

распознаваниеД
образов, рассуждения

и т.д.), в которомвыделяют трип да:од
— локальныйили задачный—— созданиедля каждойзадачи,

присущейинтеллектуальнойдеятельности человека,спе-
циальной программы, дающей результат не хуже

того,
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что достигаетчеловек(например, программыдля игры в
шахматы);

_ системный,или базирующийся на знаниях, — создание
средствавтоматизации построения программ для реше—

ния интеллектуальныхзадач на основе знаний о предмет-
ной области. В настоящее время этот подход является

преобладающим;
использующийметапроцедурыпрограммирования для
составления интеллектуальныхпрограмм по описаниям
задачна естественномязыке.

Ниже приведеныинструментальные средства интеллектуаль—
ных информационныхтехнологий.

Название ИИТ

Гипертекстовыетехнологии
и гипермедиа

МашинНыйперевод

Технологииавтоматического
распознавания образов.
ОСК-системы

Нейротехнологии.
Нейропакеты

Комплексныеинтеллектуальные
программные системыдля обра-
ботки текстов

Промышленнаяинформацион—
но-поисковаясистема

Инегрументальное средство

Місгозой\МпаошзНе1р
(\УіпНеір)

НТМЬ Не1р
Нуреггеі
АСФОГ

Зіуіиз
ПпіуеізаіТгапз1аіог

Роіувіоззит
гот

\УеЬігапЗіте
[‚іпзуо

РіпеКеааег
РіпеКеааег

ГРукописьРоппКеа
СипіеРоппГ(СозпіііуеТесппо1озіе5)

Совпігіуе Рогтз (СозпіііуеТесіто103іез)

Ыеиго\Уіпаохуз
Ы е+с
МеигоОШсе
Ыеига1Нет“/отк ТооіЬоохГог МаЫаЬ

Тех‘сАпа1узі

Ехса1іЬцгКеггіеуаМ/аге
Мешок Зетапііс Зиііе
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Название ИИТ Инструментальноесредство

Технологияхранилищданных ТехнологияОЬАР

Системыподдержкиинновацион— Кпош1ес13і5т
ной деятельности

'

ТесЬОріітіиег

Системыавтоматическогорефери- Місгозой\\‘огсі
рованияи аннотирования ОРФО 5.0 («Информатик»)

Либретто
(«МедиаЛингва»)

Следопыт
Золотой ключик (Техтаг)

[тепігет Техі Міпег ([ВМ)
Огас1еСоптехт
{пхівтЗиттагіиег(1пхі3шЗойшаге,[ис)

8.2. Автоматизация обработкидокументов

я работы с документами,представленными в электроннойформе, необходимо иметь компьютернуюсистему и аппарат-
но-программныесредствапреобразования бумажныхдокументов
в электроннуюформу. Можно выделить следующие основные
этапы такого преобразования:

. сканированиес помощью устройствоцифровкиизображе-ния, в процессе которогопроизводится создание электрон—
ного образа документа;
процесс распознавания,позволяющийпреобразоватьэлек-
тронное изображение в текстовые данные (с сохранением
элементовформатированияоригинала;
применение дополнительных средствавтоматизированного
перевода на другой язык для документов,исполненных на
иностранном языке:
создание рефератов и аннотаций для научно—исследова—
тельской работы по направлению научнойдеятельности.

Сканеры формируют электронное изображение бумажного
документа стандартного формата заданного качества изображе—ния,

которое гарантировало бы их надежное распознавание.
Этап распознавания документасостоит в преобразовании элек—
тронногоизображенияв текстовыйдокумент, при котором про—
исходит «сравнение»элемента изображенияс эталонными вари-
антами начертания символов, после чего выбирается наиболее
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подходящий символ. В х0де распознаваниядокумента в изобра—
жении сначала выделяютсякрупные элементы текста: колонки,
абзацы, текстовыеблоки, ячейкитаблиц —— этот этап называется
сегментацией, он может выполнятьсяавтоматически или вруч—

ную. Затем осуществляетсяавтоматическийэтап распознавания:
блоки разбиваются на строки, строки —— на символы, каждый из
которыхраспознаетсянезависимои помещается в итоговый До—

кумент.
К средствам автоматизации перевода можно отнести два

вида программ: электронные словари и программы перевода.
Электронныесловари представляютсобой средствадля перевода
отдельныхслов, отображаемых на экране или имеющихся в до-
кументе. Удобство их использованиясостоитв возможностине-
медленнополучить перев0днеизвестного слова без поиска его в

отдельном большом словаре. Программыпереводаполучают на
входе в

текст, выполненномна одном языке, и выдают текст на
другом

языке, т. е. автоматизируют текст.

8.2.1. Технология автоматическогораспознавания
образов

Методы автоматическогораспознаванияобразов и их реали—

зация в системах оптическогораспознавания_ системыОрііса1
СЬагас’сегКесозпітіоп—— одна из самыхплодотворных технологий
искусственного интеллекта. В развитииэтой технологиироссий—
ские ученые занимаютведущиепозициив мире.

ОСК-система понимается как автоматическоераспознавание
образов с помощьюспециальныхпрограмм изображений симво—

лов печатногоили рукописного текста (например, введенногов

компьютерс помощью сканера)и преобразованиеего в формат,

приг0дный для обработки текстовымипроцессорами,редактора—
ми текстови т. д. —

Аббревиатура ОСК иногда расшифровывается как Ортісаі
СЬагастег Кеасіег —— устройство отттическогораспознавания сим—

воловили автоматическогочтения текста. В настоящеевремя та—

кие устройства при промышленномиспользовании обрабатыва—
ют до 100 тыс. документов в сутки.

Промышленноеиспользование предполагает ввод докумен-
тов хорошего и среднегокачества — это обработка бланков пе—

реписи
населения,налоговыхдекларацийи т. д.
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Перечислим особенности предметнойобласти,

существен—
ные с точки зрения ОСК—систем:

шрифтовое и размерноеразнообразие символов;
искажения в изображенияхсимволов (разрывы образовсимволов);

перекосы при сканировании;
посторонниевключения в изображениях;
сочетаниефрагментов текста на разныхязыках;
большое разнообразие классов символов, которые могут
быть распознаны только при наличии дополнительной
контекстнойинформации.

Автоматическое чтение печатных и рукописныхтекстов ——

частныйслучай автоматическоговизуального восприятияслож—
ных изображений.Многочисленные исследованияпоказали, что
для полного решения этой задачинеобходимо интеллектуальноераспознавание,т. е. распознавание с пониманием.

Выделяются три принципа, на которыхоснованы все ОСК-
системы.

1. Принцип целостности образа. В исследуемом объекте все—
гда есть значимые части,

между которыми существуют отноше—
ния. Результаты локальных операций с частями образа интер—
претируются только совместно в процессе интерпретациицело—
стных фрагментов и всего образа в целом.

ринцип целенаправленности. Распознавание —— целена-
правленный процесс выдвиженияи проверки гипотез (поиска
того, что ожидается от объекта).

3. Принцип адаптивности. Распознающая система должна
быть способна к самообучению.

Ведущие российские системы:Ріпе Кеасіет;Ріпе Кеасіег Руко—
пись; Рогт Кеасіег; СипіеРогт; (СозпігіуеТесЬпо1озіез), Созпігіуе
Рогтз (СозпігіуеТесЬпо1овіе5)1.

Система Ріпе Кеайег выпускается компаниейАВВУУ, кото-
рая былаоснованав 1989 г. Разработки компанииАВВУУведут—
ся в двух направлениях: машинное зрение и прикладнаялин—
гвистика. Стратегическое направление научных исследований и
разработок—— естественно—языковойаспект технологийв облас—
ти машинного зрения, искусственногоинтеллектаи прикладной
лингвистики.

‘ См.: БашмаковА. И. Интеллектуальныеинформационныетехно—
логии.
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СипеіРогтСтОЫЭГог \А’іпсіоуув_ первая в мире самообучае-
мая интеллектуальная

ОСК—система, использующая новейшую
технологию адаптивного распознавания

текстов, поддерживает
много языков.Длякаждогоязыка поставляетсясловарь контекст—
ной проверки и повышениякачестварезультатовраспознавания.
Распознаетлюбые полиграфические,машинописныегарнитуры
и шрифты,получаемыес принтеров, за исключениемдекоратив—
ныхи рукописных. Распознаеточеньнизкокачественные тексты.

Среди ОСК-технологийбольшое значениеимеют специаль—
ные технологии решения отдельныхклассов задач автоматиче-
скогораспознаванияобразов:

. поисклюдей по фотографиям;

. поискместорождений полезныхископаемыхи прогнозиро—
вание погоды по данным аэрофотосъемки и снимкам со
спутниковв различных диапазонахсветового излучения;

. составление географическихкарт по исходной информа-
ции, используемойв предыдущейзадаче;

. анализотпечатковпальцев и рисунков радужной оболочки
глаза в криминалистике, охранных и медицинских сис—

темах.
На стадии подготовкии обработкиинформации, особенно

при компьютеризациипредприятия и автоматизации бухгалтер-
скогоучета, возникаетзадача вводабольшого объематекстовойи

графической информациив ПК. Основныеустройствадля ввода
графической информации—

сканер,
факс—модем И реже — циф-

ровая фотокамера. Кроме
того, используяпрограммы оптическо-

го распознавания
текстов, можно вв0дить в компьютер(оцифро—

вывать) также и текстовую информацию. Современныепро-
граммно—аппаратныесистемыпозволяютавтоматизироватьввод
больших объемов информациив компьютер, применяя, напри—
мер, сетевой сканер и параллельное распознавание

текстов, на
несколькихкомпьютераходновременно.

ольшинство программ оптического распознавания текста
работают с растровым

изображением, которое получено через
факс-модем,сканер, цифровую фотокамеру или другое устрой-
ство. На первом этапеОСК—система должнаразбить страницу на
блоки текста, основываясь на особенностях правого и левого

выравниванияи наличии несколькихколонок. Затемраспознан—
ный блок разбивается на строки. Несмотря на кажущуюся про-
стоту, это не такая очевиднаязадача, так как на практике неиз-
бежен перекос изображениястраницы или ее фрагментов при
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сгибах. Даже небольшой наклон приводит к тому, что левый
край одной строки становится ниже правого края другой, осо—
бенно при маленькоммежстрочном интервале. В результатевоз—
никает проблема определения строки, к которой относится тот
или иной фрагмент изображения.Например,для букв «]», «Й»,

«ё» при небольшшом наклооне уже сложно определить,к какой
строке относится верхняя

(отдельная)часть символа (в некото-
рых случаях ее можно принятьза запятую или точку).

отом строки разбиваются на непрерывные области изобра-жения, которые соответствуют отдельным буквам; алгоритм рас—
познавания делает предположения относительно соответствия
этих областей символам, а затем осуществляется выбор каждогосимвола,в результатечего страница восстанавливается в симво—
лах текста, причем,как правило,в заданномформате. ОСК—сис—
темы могут достигать наилучшей точности распознавания _
свыше 99,9% для чистых изображений, составленныхиз обыч—
ных шрифтов. На первый взгляд такая точность распознавания
кажется Идеальной, но уровень ошибоквсе же удручает, потомучто, если имеется приблизительно1500 символов на странице,
то даже при коэффициенте успешногораспознавания

99,9 % по-
лучается одна или две ошибкина страницу. В таких случаях сле-
дует воспользоватьсяметодом проверки по словарю,т. е. если
какого-тослова нет в словаре

системы, то она по специальным
правилам попытаетсянайти похожее. Но это все равно не позво—
ляет исправлять 100 % ошибоки требует контроля

за результата—
ми со сторонычеловека.

Встречающиеся в реальной жизни тексты обычно далеки от
совершенства, и процентошибокраспознавания для «нечистых»
текстов часто недопустимо велик. Грязные изображения—— это
наиболееочевидная проблема,потомучто даже небольшиепятна
могут затенятьопределяющие части символа или преобразовы—
ватьодин в другой.Проблемой является и неаккуратноесканиро—вание, связанноес «человеческимфактором», так как оператор,

сидящий за сканером,просто не в состоянии разглаживать каж—

дуюсканируемую страницуи точно выравнивать ее по краям ска—

нера. Если документбыл ксерокопирован,нередко возникают
разрывыи слияниясимволов.Любой из этих эффектов может за—
ставлятьсистему

ошибаться, потомучто некоторыеиз ОСК—сис—
темпредполагают,что непрерывная областьизображениядолжна
быть одиночнымсимволом. В настоящее время наибольших ус—
пеховудалосьдобитьсяв распознавании зрительных образов,та—
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ких как печатные символы.Системы распознаванияобразов на
первой стадии обязательнообрабатываютизображенияи выделя—
ют характерныепризнаки,качественные или количественные.

ПрограммноеобеспечениеОСК—системыобычно работает с
большим растровым изображением

страницы, полученной из
сканера. Изображения со стандартной степенью разрешения
достигаютсясканированием с точностью9600 п/д. Изображение
листа формата А4 при этом разрешениизанимаетоколо 1 Мб
памяти.

Основное назначениеОСК—систем —— анализ растровой ин—

формации
(отсканированногосимвола) и присвоениефрагменту

изображениясоответствующегосимвола.Послезавершенияпро—

цессараспознаванияОСК-системыдолжны уметьсохранятьфор—

матированиеисходных документов,присваиватьв нужномместе

атрибут
абзаца,сохранять

таблицы, графику и т. д. Современные
программы распознаванияподдерживаютвсе известные тексто—
вые и графические форматы и форматы электронных

таблиц, а

некоторыеподдерживаюттакие форматы, как НТМЬи РВР.
Работас ОСК-системами,как правило, не должна вызывать

особых затруднений. Большинство таких системимеют простей—
ший автоматическийрежим «сканируйи распознавай»

(Зсап &
Кеаа), а также они поддерживаюти режим распознаванияизо—

бражений из файлов. Однако для того чтобы достигнутьлучших
из возможныхдля данной системы результатов, желательно (а

нередко и обязательно)предварительновручную настроить ее на
конкретный вид текста, макет бланка и качествобумаги. Стра—
ница, расположеннаяс нарушением границ или перекосом, соз—

дает немного искаженныесимвольные изображения, которые
могут быть перепутаныОСК—системой.

Очень важны при работе с ОСК-системойвыбор языка рас—

познавания и типа распознаваемого материала
(пишущая ма—

шинка,факс, матричныйпринтер,газета и т. д.), а также интуи—
тивная понятность пользовательского интерфейса. При распо-
знавании текстов, в которых использовано несколько языков,

эффективность распознаваниязаВиситот умения ОСК-системы
формировать группыязыков. В то же время в некоторыхсисте—

мах уже имеютсякомбинации для наиболее часто применяемых
языков, например русскийи английский.

На данный момент существуетогромное количество про-
грамм, поддерживающихраспознавание текстакак одну из воз—

можностей. Лидер в этой области —- система Ріпе Кеасіег. По-
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следняя версия программы (6.0) теперь имеет средства для раз-
раакботки новых на базе технологии РіпеКеасіег 6.0.
В составсемействаиРіпеКеасіег 6.0 входят: системаРіпеКеасіег6.0
РгоГеззіопаі, РіпеКеасіег6.0 Согрогаге

Есііііоп, РіпеКеасіегБегіргіпв
Есіігіоп 6.0 и РіпеКеасіегЕпзіпе 6.0. СистемаРіпеКеасіег6.0 кро-
ме того, что знает огромное количество форматов для сохране-ния, включая РВР, имеет возможность прямогораспознавания
из РОР—файлов. Новая технология [теПізет ВасКзгоипсі Ріігегіпз(интеллектуальнаяфильтрация фона) позволяет отсеять инфор—
мацию о текстуре документа и фоновом шуме изображения:

алгоритмы распознавания текста испытываютсерьезные затруд—
нения при работе с буквами, расположеннымиповерх такого
фона. Программа РіпеКеасіег6.0 умеет определять

зоны,
содер-

жащие подобныйтекст, отделяятекст от фона документа, нахо—
дя точки,

размер которых меньше определеннойвеличины, и
удаляя их. При этом контуры букв сохраняются,так что точкифона, близко расположенные к даннымконтурам, не вносят по—мех, способных ухудшитькачество распознавания текста.

Используя возможности современных программверстки,ди-
зайнерычасто создают объекты сложнойформы,такие как обте-
кание непрямоугольной картинки многоколоночнымтекстом.
В системе РіпеКеасіег6.0 реализована поддержка распознавания
таких объектови их сохранение в файлах формата МБ \д’огсі. Те-
перь документысложнойверсткибудут точно воспроизведены в
данномтекстовомредакторе.Даже таблицы распознаютсяс мак-
симальной точностью,

сохраняя при этом все возможности для
редактирования.

истемаАВВУУ РоппКеасіег— одна из программраспозна—
аиня тфирмы АВВУУ, основанная на системе АВВУУ

РіпеКеаоегЕпзіпе. Эта программа предназначена для распозна—
вания и обработкиформ,

которые могут быть заполнены вруч—
ную. Программа АВВУУ РоппКеасіегможет обрабатывать формы
с фиксированнойсхемой , так же хорошо, как и фоормы, чья
структура может меняться. Для распознавания была применена
новаятехнологияАВВУУРіехіРогтБесплоіозу.

Ведущиепроизводители программногообеспечениялицензи—
ровали российскую информационную технологию для примене—
ния со своими продуктами. В популярныепрограммныепакеты
Согеі [)таш (Соте! Согрогаііоп), РахЬіпе/ОСК & Визіпезз Сага
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\Уіиагсі (1112етСогрогатіоп) и многиедругие встроенаОСК—библио—

тека СипеіРогт, которая стала первойв России ОСК—системой.
СистемаКеааітівРго 7 — профессиональнаяпрограммарас—

познавания текста. По словам производителей, данная ОСК—
системаотличается от аналогов высочайшейточностьюпреобра-
зования обычных (каждодневных)печатных документов,таких
как письма, факсы, журнальные

статьи, газетные вырезки, в
объекты, доступные для редактирования

(включая файлы фор—

мата РВР). Основные достоинствапрограммы:возможностьбо—

лее или менее точного распознавания
картинок, сжатых «по

максимуму»
(с максимальнойпотерей

качества)методомформа—
та ]РЕО, поддержка цифровыхкамер и автоопределенияориен-
тации страницы,поддержка до 92 языков (включаярусский).

Система ОтпіРазе 11 — продукт компании 50ап50й. Огра—
ниченная версия этой программы

(ОтпіРаве 11 Ьітііес] Есіітіотъ
ОтпіРазе Ьіте) обычно поставляется в комплектес новыми ска—

нерами
(на территории Европы и США). Разработчики утвер—

ждают, что их программа практически со 100%-ной точностью
распознаетпечатные документы,восстанавливаяих форматиро-
вание, включая столбцы, таблицы, переносы

(в том числе пере-
носы частей слов), заголовки, названия глав, подписи, номера
страниц, сноски, параграфы, нумерованные

списки, красные
строки, графики и картинки. Есть возможностьсохранения в

форматы Місгозой Отсе, РВР и в 20 других
форматов, распо-

знаванияиз файлов формата РВР и редактированиев этом фор—

мате. Системаискусственногоинтеллекта позволяет автоматиче—
ски обнаруживатьи исправлятьошибки послепервого исправле-
ния в учную. Новый специальноразработанныйпрограммный
модуль «Безресше»позволяетраспознаватьдокументы с ухуд-
шенным качеством (факсы, копии, копии копий и т. д.).

Пре—

имущества программы — возможность распознавания цветНого
текста и корректировки голосом. Версия ОтпіРазе существует и

для компьютеровфирмы Масітовп.

8.2.2. Автоматическоереферирование
и аннотирование

Рефератом называютдоклад на определенную
тему, вклю—

чающий обзор литературных и других источников; изложение

содержания научнойработы,книги и т. д.
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Под аннотациейпонимаетсякраткая характеристика произ—
ведения печати или рукописи.Аннотациюот рефератаотличают:
существенно меньший объем, обязательнаяконстатация назна-
чения аннотируемогопроизведения (для каких категорий чита—
телей предназначено).

Автоматическое реферирование и аннотирование— одно из
направлений компьютерной обработки естественно-языковых
текстов, и в этом качестве оно относится к фундаментальным
технологиямискусственногоинтеллекта.

Основные направления в этой области:
. аннотированные каталоги перерастаютв гипертекстовые;
. оглавления(картасайта)и функциипоиска по сайту;
. использованиеонтологических словарей —— тезаурусов об—

щего и специального назначения,а также методовискусст-
венного интеллекта.

Потребности в средствах автоматическогореферированйя и
аннотированияиспытывают: корпоративные системы докумен—
тооборота; поисковые машины и каталоги ресурсов Интернета;
автоматизированные информационныебиблиотечнЫе системы;
каналы вещания;службы рассылки новостей и др.

8.2.3. Машинный перевод

Машинныйпереводтекстов с одних естественныхязыков на
другие —— одна из наиболеераннихзадач невычислительныхпри-
ложенийЭВМ и системискусственногоинтеллекта.Отмечаются
два аспекта,определяющих актуальность задач машинного пере—
вода:

. все возрастающаяпотребностьв переводах в науке, лите-
ратуре, дипломатии, экономике и другихобластяхдеятель-
ности;

. для машинного переводагораздо яснее критерииоценива—
ния результатов, чем в задачахпонимания текстов,

органи—
зации диалогов и др.

Системымашинного переводаотличаютпо трем аспектам:
. рабочимязыкам (различаютдвуязычные и многоязычные

системымашинного первода);
. типам текстов (для переводаписьменного текста и

устногодиалога);
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. ограничениям по предметной области (обусловленыпод—

держкойв нихлексики,соответствующейтой или иной об-
ласти знаний: медицины, информатики,математики и пр.).

К средствам автоматизации перевода можно отнести два

вида программ: электронные словари и программы перевода.

Электронныесловари представляют собой средства для перевода

отдельных
слов, отображаемых на экране или имеющихся в До—

кументе. Удобство их использования состоит в возможности не—

медленнополучить переводнеизвестного слова без поиска его в

отдельном томе. Программыпереводаполучают на входе текст,

выполненныйна одном языке, и выдают текст на выходена дру—

гом языке, т. е. автоматизируют переводтекста.
Электронныесловари удобны для профессиональных пере-

водчиков, которые выполняютбольшую частьработы по перево-
ду вручную. Такие словари могуттакже использоватьлюди, в це—

лом знающие иностранный
язык, если надо не обеспечитьпере—

вод документа, а просто ознакомитьсяс его содержанием.
Современныесредства автоматизацииперевода достиглита-

кого уровня, который позволяет эффективно применять их на

практике. Техническийтекст, в отличиеот художественного,ис-

пользует ограниченноечисло языковых конструкций и более

ориентирован на однозначную интерпретацию.Среди исполь—

зуемыхлексйческихединиц встречаетсябольшоечисло техниче-
ских терминов, имеющих совершенно определенный смысл в

рамках данной научной или техническойдисциплины.
Компания РКОМР представляет новую версиюлинейки сис-

тем машинногоперевода. Новый РКОМТ 8.0 лучше
переводит,

легче настраиваетсяи поддерживаетМісгозой\іізіа и ОШсе 2007.

Новый РКОМТ8.0 использует существенно переработанные
алгоритмы

перевода, которые отрабатывались и тестировались
специалистами компании более двух лет. Новая версияпозволя—

ет анализироватьконтекст и грамотно переводить большинство
лингвистических структур и устойчивыхвыражений.

РКОМТ 8.0 переводитс английского, немецкого, француз-
ского, испанскогона русский и обратно, а также с итальянского
на русский.

Машинныхпереводчиковдовольно
много, и они очень раз—

ные. Есть старые заслуженные
системы, напримероснованная в

1968 г. Бувггап
(№.вузігапзойсот).Есть и новые, такие как

ЬапвиавеРогсе
(№.1ап3иазеіогсесот).
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Традиционносистемы машинного перевода делятся на две

категории:основанныена правилах (ти1е——Ьазе‹1) и основанныена
примерах

(ехатр1е——Ьа5е‹і).В системах первого типа языковая
грамматика проработана

глубже, языковых правил больше. Сис-
темы второго типа — самообучающиеся,они строятся на дина—
мическом порождении языковых правил для конкретныхтексто—
вых примеров. Границы между системами ехатріе-Ьазесі и
шіе-Ьазесі не очень четкие, поскольку и те и другие используют
словари (статическаяинформация о языке) и правила работы со
словарями. Яркий представительклассаехатріе—Ьазеа — система
Тгасіоз (№.[гааоз.сот), работающая фактическина одних при-
мерах, без грамматики. СистемаТтас105 предназначенадля боль-
ших переводческих

центров, где накопилось много параллель-
ных текстов (два текста, один из которых — перевод другого).
Она позволяетне переводитьдважды одно и то же предложение,
а просто находит такое же или очень похожее предложение в
базе параллельныхтекстов и выдаетуже сделанный кем-то пере-
вод. При больших массивах однотипных текстов такой подход
весьма эффективен. Вообще понятие «массивдокументов» очень
важно для машинного перевода.Большинствоспециалистовсхо-
дится во мнении, что машинный перевод возможен только для
прикладных(технических)текстов, которыемогут быть заданыопределенными,порой гигантскимимассивами.Художественнаялитература, как антипод технических текстов, никогда не будет
переводитьсякомпьютеромадекватно.

На российском рынке машинных переводчиков
немного,

и главный среди них — системаПРОМТ (№.ттапз1агети).Из-
вестна также система «Сократ»

(компания «Арсеналъ»). Кроме
коммерческихмашинных переводчиков, есть и академические.
Самый авторитетный переводчик —— это система ЭТА
(рго1іп3.іігр.111).

Для России ЭТАП —— то же, что Зузггап для ос—

тального мира: она дала начало целому научному направлению
ставшему основным в российских академических разработках
машинногоперевода.

8.2.4. Автоматическаяклассификация документов

фективность поискав большом информационноммасси—
ве существенно

повысится,если его разбитьна части по некото-
рому критерию, связанному с целями поиска. Классификация
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документов позволяет сузить областьпоиска,увеличитьскорость
нахождениядокументов, значительно повыситьточностьрезуль-
татов поиска. Технологии автоматической классификациидоку—
ментовотводится важноеместов системах управлениядокумен—

тооборотом. ‚

Перечислим
системы, испытывающие потребность в средст—

вах автоматической классификациидокументов:
корпоративныесистемыдокументооборота;
каталогиИнтернета;
каналывещания;

,

службы электроннойпочты;
электронныебиблиотеки;
информационныеагентства;
интернет-порталыи др.

Суть задачи классификациисостоит в автоматическом рас-
пределениипоступающих в системудокументов в зависимости
от их типа и содержанияпо рубрикам(классам).

В теорииинформационныхсистемразличаютдва типа клас-
сификации.

1. Предусматриваетраспределениедокументов как элементов
некоего формального множества по классампо аксиоматически
определеннымкритериям

(для библиотечных ИС, в которых
книги, электронные издания и другие информационныересурсы
распределяются но достаточноустойчивой системе рубрик).

2. Документы классифицируютсяна основе их эмпирическо-
го анализа для достижениязаранеезаданной цели (в корпора-
тивных ИС больщинство документов первоначальноклассифи—

цируется
приблизительно).

Коммерческиеинтеллектуальныепрограммныепродуктыдля
обработки текстов входят в пору зрелости, становятся привыч—
ным инструментомдля широкогокруга пользователей.Их при—
менение приноситзначительный экономическийэффект.

Опыт практическогоиспользования этих продуктовпоказы-
вает, что они должны базироватьсякак на традиционных,так и
на новых интеллектуальныхтехнологияханализа текстовой ин-
формации. Их новые возможности обеспечиваются за счет реа—

лизации моделей и методов искусственногоинтеллекта: семан-
тических сетей, методов нечеткогосемантическогопоиска и др.

Интеллектуальныесредства обработкитекстов должны ин-
тегрироваться с современными офисными приложениями и

СУБД.



 
274 Глава 8. Интеллектуальныеинформационныетехнологии 
8.3. Экспертныесистемы

Экспертная система (ЭС) —— это интеллектуальнаявычисли—
тельная система, в которую включены знания опытных специа—
листов (экспертов) о некоторой предметнойобласти (финансы,
медицина, право, геология, страхование‚ поиск неисправностей
в радиоаппаратуре и т. д.) и которая в пределахдаНной области
способна приниматьэкспертные решения (давать советы, ста—
вить диагноз,

проводить анализи т. д.)1.

Экспертнаясистема— это автоматизированнаясистема,
реа—

лизующаяпризнаки и средства искусственногоинтеллекта,
со—

держащая базу знаний с набором правил решения определенно-
го круга задач и программно—технические средства, позволяю—
щие на основе вводимых в нее данных о текущем состоянии
объекта управления или анализируемойситуациипоставить ди-
агноз и сформировать предложение или вариантыальтернатив-
ных предложений(рекомендаций)для выбора решения пользо—
вателя системы.

В экспертныхсистемахразличногорода широко использует-
ся нечеткаялогикадля автоматизированного принятиярешений,
близких к человеческим,на основеадекватногореагирования насигналы,

поступающие от связанных с ними датчиков, а также
команды с пульта управления. Экспертные системы позволяютнакапливать, систематизировать,

корректировать и сохранятьзнания, профессиональныйопыт тех экспертов,которые решают
конкретныезадачи наилучшимобразом.

Работа экспертныхсистем основана на алгоритмах искусст—
венного интеллектаи предполагает использованиеинформации,
заранееполученной от специалистов—экспертов.Таким образом,
экспертнаясистема—— это электронный эксперт.

Экспертные системыприменяютлогику принятия решений
человеком.Функции эксперта при решениизадач из некоторой
предметной области возникли как значительныйпрактический
результат в применениии развитии методовискусственногоин-
теллекта. Праккитческое использованиеэкспертныхсистем на
предприятиях способствует эффективности работы и повыше—
нию квалификацииспециалистов.

1 См.: ВоройскийФ. С. Информатика: Новый систематизированный
толковыйсловарь-справочник(Введениев современныеинформацион-
ные и телекоммуникационныетехнологиив терминах и фактах). '
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Главноедостоинствоэкспертныхсистем —— возможностьна—

копления знаний —— формализованной
информации,на которую

ссылаются или используютв процесселогическоговывода,и со—

хранение их длительное время. В отличие от человека к любой
информации экспертные системы подходят объективно, что
улучшаеткачествопроводимой экспертизы. При решении

задач,

требующих обработки большого объема знаний, возможность
возникновенияошибки при перебореочень мала.

Существуют два основных варианта использованияэксперт—
ных систем, соответствующиесоциологическимконцепциям яв-
ной и скрытой функций. Явная функция экспертнойсистемы
должна обеспечивать с помощью компьютеракомпетентность
(специальныезнания) человека—эксперта.

Например, такие сис—

темы могут диагностировать
болезнь, воссоздаватьхимическую

структуру,разведывать места добычи полезных ископаемыхили
решать другие подобные задачи.Они достаточноудобны в рабо—
те, а кроме

того, имеют возможностьобъяснятьсвои действия и
мнения так, как это мог бы сделать человек—эксперт.И наконец,

подобно человеку они способны даже научить
кого—то, как про—

водить экспертизу.
Можно выделитьследующие основныеклассы задач,

решае—
мых экспертными системами: диагностика, прогнозирование,
идентификация,управление,проектированиеи мониторинг.

Экспертные системы получили наиболее широкое распро—
странениев управлении, экономйке,медицине, проектировании
сложных техническихобъектов, вычислительнойтехнике, воеН-
ном деле, микроэлектронике, радиоэлектронике, юриспруден—
ции, экономике,экологии,геологии (поиск полезныхископае—
мых), математике и др.

”

уктура экспертной системы. Типичная статическая экс-
пертная система состоитиз следующих основныхкомпонентов: ‚

. решателя
(интерпретатора);

. базы данных (рабочая память);

. базы знаний; .

:

. компонентовприобретения знаний;

. объяснительногокомпонента;

. диалоговогокомпонеНта.
База данных (рабочая память) предназначена для хранения

исходных и промежуточныхданных решаемой в текущий мо—

мент задачи. Этот термин совпадает по названию, но не по
смыслус термином, употребляемымв информационно—поиско—
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вых системах (ИПС) и системах управления базами данных(СУБД) для обозначения всех данных (в первую очередь долго-срочных), хранимыхв системе.

База знаний в экспертныхсистемах предназначена для хра—
нения долгосрочныхданных, описывающихрассматриваемую
область(а не текущихданных), и правил,определяющихцелесо—
образные преобразования данныхэтой области.

Решатель,
используя исходные данные из рабочей памяти и

знания из БЗ,
формирует такую последовательностьправил, ко-торые, будучи примененнымик исходным данным, приводят к

решениюзадачи.
Компонент приобретениязнаний автоматизирует процесс

наполнения экспертных систем знаниями, осуществдяемый
пользователем—экспертом.

Объяснительныйкомпонентпоясняет, как система получила
решение задачи (или почемуона не получиларешение) и какие
знания она при этом использовала,что облегчаетэкспертутес—
тирование системы и повышаетдоверие пользователяк получен—
номурезультату.

Диалоговый компоненториентированна организациюдру-
жественногообщения с пользователемкак в ходерешениязадач,
так и в процессе приобретениязнанийи объяснениярезультатов
работьы.

Наиболееизвестные экспертныесистемы,
разработанные в

1960—1970--х гг., стали в своих областях уже классически .Попроисхождению,
предметным областям и по преемственности

применяемыхидей, методов и инструментальныхпрограммных
средств их можноразделитьна несколько семейств.

1. СистемаМЕТА-ВЕЫВКАЬ — экспертнаясистема, позво—
ляющая определить наиболее вероятную структурухимического
соединения по экспериментальнымдданным (масс—спектрогра—
фии, данным ядерного магнитного резонанса и др.). Система
МЕТА—ВЕМВКАЬ автоматизирует процесс приобретениязна—
ний для БЕЫВКАЬ,

генерирует правила построенияфрагментов
химических структур.

2. СистемыМУС1Ы-ЕМУС1М—ТЕ1КЕ1А5-РНРР-ЫЕОМУСПЧ——

это семейство экспертных медицинскихсистем и сервисных
программныхсредств для их построения.

3. Система РКОЗРЕСТОК—КАЗ.Система РКОЗРЕСТОК —
экспертная система,

предназначенная для поиска(предсказания)
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месторождений на основе геологическиханализов.КАЗ _ сис-
тема приобретениязнаний для системыРКОБРЕСТОК.

4. Система САЗЫЕТ ЕХРЕКТ — медицинская экспертная
системадля диагностики глазных заболеваний и выдачи реко—
мендаций по лечению.На ее основеразработанязыкинженерии
знаний ЕХРЕКТ, с помощьюкоторогои создан ряд ЦРУгих ме—

дицинскихдиагностическихсистем.
5. СистемаЛЛЭіТН_ одна из первых юридических эксперт-

ных систем, позволявшая юристам получать экспертные заклю—

чения по гражданскимделам.
6. СистемаТ1ММ — экспертная

система, оказывающая по-
мощь военномупилотувертолетаво время боевых действий.

7. Система ХСОЫ —— экспертная
система, предназначенная

для определенияконфигурациикомпьютеровпри их продаже.
Покупатель заказывает ЭВМ с определеннымихарактеристика-
ми, а экспертная система позволяет оптимальноподобрать ком-
плектующие блоки.

›

8. ЕХРЕКТАХ — экспертная
система, готовящая рекоменда—

ции ревизорами налоговымспециалистамв подготовкерасчетов
по налогами финансовыхдеклараций.

Таким образом, экспертные
системы, применяемыепракти—

чески во всех областях человеческойдеятельности,позволяют
автоматизировать процессы выполнения функций, в той или
иной степениявляющихся сложнымиили трудоемкими.

Моделирование знанийо предметной области.Моделирование
знаний о предметныхобластях — главноенаправлениеискусст—
венного интеллекта. В основе исследований в области искусст-
венного интеллекта лежит подход, связанныйсо знаниями.Опо-

ра на знания _ базовая парадигмаискусственного интеллекта.
Как многие фундаментальныенаучные категории(например,ал-
горитм, интеллект, деятельностьи т. д.), понятие«знание» отно—

сится к интуитивноопределяемым.
`

Знания о некоторойпредметнойобластипредставляют собой

совокупность сведений об объектахэтой предметной
области, их

существенных свойствах и связывающих их отношениях, про-
цессах, протекающих в данной предметной

области, а также ме—

тодаханализа возникающихв ней ситуацийи способахразреше—
ния ассоциируемыхс ними проблем .

1 См.: ГавриловаТ. А. Базы знаний интеллектуальныхсистем. СПб.:
Питер, 2000.
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содержащимисяв электронныхтезаурусных (иногда многоязыч—ных) словарях, необходимая автоматическаякоррекция кодов и
генерациясоответствующих им символов, слов и предложений,
возможныйвывод текстов на экран для ручной их коррекции(иногда звуковое воспроизведение)и запись текстов в память
машины либо исполнение «услышанных» команд.

По характерураспознаваемойречи системы речевоговвода
можно разделить на системы, ориентированныена распозна—
вание слов, команди вопросов, системы распознаванияпред—
ложений и связной речи, системы идентификациипо образцу
речи.Системы,

ориентированныена распознаваниеслов, команд и
вопросов.Данные системы часто называют систеМами речевогоуправления,посколькуих основная задача—— обеспечитьвыпол-
нение компьютерной системой действий, задаваемых голосом.
Наибольшеераспространение такие системы получилив автома-
тических телефонных службах. В них можноввести голосом но-
мер телефонавызываемогоабонентаили его имя, задатьпростой
вопрос автоматической справочнойслужбе.

Наиболее разработаны системы распознавания чисел, кото-
рые можно отнести к средствам распознавания первого поколе-
ния. В развитых системахтакого рода человексначаланазывает
числовой пароль, затем свой числовой идентификатор и только
после этого — число,

кодирующее сущностьзапроса.
К средствам распознаваниявторого поколения относятся

системыраспознавания имен. Эти системы основаны на исполь-
зовании ключевых слов (имен), хранимых, естественно,в базе
данныхсистемы. Множество хранимых слов ограничивает воз-
можные имена (при вызоветелефонного абонента, например)и
распознаваемые команды и вопросы. СистемаУоісе \Угігег ком—
пании Сигиуаіі позволяетраспознавать около 10 тыс. слов анг-
лийскогоязыка,

которые после Идентификации преобразуются в
соответствующиеАЗСП—последовательностии либо исполняют—
ся машиной (если это команды), либо заносятсяв файл. Систе—
ма компании СЬаг1е$ Бейн/ао & СО., специализирующейсяна
предоставлении брокерскихуслугучастникамфондовогорынка,
при обработке более 10 тыс. названий и десятков ВИДОВ ценных
бумаг обеспечиваетпри распознавании 95%—ную точность (это,
конечно, очень слабо, но количествоклиентов данной справоч—
ной службы не уменьшается).
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Существенносложнее системы третьего

поколения,
строя—

щие диалог с пользователем с помощью системы голосовых
меню. Такие системы основаны на идее обучения:в течение не—

котороговремени системаобучается на большом количествети—

повых речевых диалогов (включающих, кстати, и слова-парази—ты). В ходе этого обучениястроится рабочий словарь и база дан—
ных отношений между отдельнымисловами.Примеромсистемы
третьего поколения может служитьМатта] Віа1овие Зузгет фир—
мы Рпі1ірз, используемаяшвейцарскойжелезнодорожнойкомпа-
нией Зшізз Кайшаіздля справочной

системы, обслуживающей не
только железнодорожные,но и автобусныемаршруты и паром—
ные переправы.

Системыраспознавания предложенийи связнойречи. Системы
этой группыделятсяна системыраздельной диктовкии системы
распознавания связной речи. Системы раздельной диктовки
проще в разработке и технической реализации, но они требуют
от пользователя не совсеместественногопроизнесения фраз — с
короткой паузой перед каждым следующим словом. К таким
системам относятся, например, система \’іаТуре корпорации
[ВМ и система Вгаяоп Вісіате фирмы Вгазоп $узіет, которая
позволяет также непосредственно надиктовывать текст в про-
граммы

\’\’ог‹і, \Уогсі РегГест, [тететЕхріогег, Мегзсаре Мауізатог
и т. д. Активный словарь системы насчитываетдесятки тысяч
слов и может пополнятьсяпользователем по его профессиональ—
ной тематике. В системе дополнительно анализируются спек—
тральные

(частотные) характеристикикаждой буквы, выделяют-
ся и хранятся ее фонемы

(элементыспектра). На основе этого
анализасоздаютсяфонетическиемодели букв и формируемых из
них слов. Точность распознаваниядостигает 90 %, а после про—
верки по словарю значительноповышается.

Наиболее сложные проблемы возникают при распознавании
связнойречи. При произнесении связнойречи сильно сказыва—
ется эмоциональнаясоставляющая вводимой информации,и при
слитном произношении слов несколько изменяется их звуча—
ние — все это, безусловно,затрудняетраспознавание.Пр0двину—
тыми системамираспознаванияслитных текстов можно считать
системы распознавания речи: ЫаіигаНу ЗреаКіпз Ве1их компании
Вгазоп Бузгет, \’іа \’оісе корпорации 1ВМ, \УіШРіге фирмы
\Уіібйте Соттипісагіоп и Уоісе Хргезз фирмыЬетоще&Наизріе
5реес1тРгос1исгз. Названные системы позволяют обычно после
длительной «тренировки» программы надиктовывать«своим»ПК
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тексты и отдельныекоманды, иногда даже разным операторам.Так, система \’іаУоісе позволяетмногие виды работ на компью—
тере выполнять в речевом режиме. Можно надиктовывать текст
(письма, отчеты, статьи) непосредственно в \А/іпсіошз—приложе—ния, открывать и закрывать компьютерные файлы,

ориентиро—
ваться в пределахрабочего стола. Такие речевые

команды, как
«те зауе», «те ргіпі», «зсгоП ир», «зсгоіі доши», безошибочно
выполняются компьютером. Скорость ввода текста достигает
140 слов в минуту, что намного больше средней скоростиввода
информации с клавиатуры.

Сотрудники американского Национального управления по
аэронавтике и исследованиюкосмическогопространства(МАСА)

разработалипрототипсистемыраспознаваниябеззвучной«речи»,

при которойчеловек,вместотого чтобы произноситьсловавслух,

просто открывает рот.
омплекс состоит из специального программногообеспече-

ния и трех датчиков. Сенсорыфиксируютнервные
импульсы,

поступающие от мозга на голосовыесвязки и язык, и отсылают
снятуюинформацию для анализав компьютер.Системапонима-
ет несколько слов и цифр, но даже этого оказалосьдостаточно,

чтобы закодироватьвесь алфавит. В перспективе предложенная
технология может использоватьсяастронавтамидля переговоров
другс другом,инвалидами и обычными людьми, вынужденными
общаться в сильно зашумленнойобстановке или желающими
скрытьразговоры от постороннихушей.

истемыидентификациипо образцуречи.Данная идентифика—
ция по образцу речи относится к биометрическимтехнологиям
идентификациичеловекапо его уникальнымфизическимпри-знакам, таким как отпечатки пальцев и рисунок радужнойобо—
лочки глаз. Речь, подобно подписи, характеризуетсямножеством
постоянных физическихпараметров

(которые, кстати, сушест-
венно меньшеменяютсясо временем, чем внешность человека).

Цель системидентификациипо образцу речи — установить тож-
дественность конкретного известного системе пользователяи
выявить самозванца. Взаимодействие пользователяс системой
Идентификациисостоит из трех этапов:

. регистрации пользователяс целью запоминания особенно—
стей его ‚голоса и формирования для него речевой модели;

. тестирования,во время которого выполняется сравнение
поступившегообразца речи с запомненной речевой моде-
лью пользователя,а также возможное выявление модели
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самозванца из базы моделей голосов множества других
людей;

. допускак работе в системе, если тестирование прошло ус—
пешно и пользователь назвал верныйпароль.

Системы синтеза речи. Системы речевого вывода информа—
ции базируютсялибо на выборке из словаря готовых оцифро—
ванных звуковых

последовательностей, либо на синтезаторах
речи. Самый простой вариант — выборкаготовых звуковыхпо—

следовательностей(как в автоответчике),но ввиду значительно—
го размера«звуковых» файлов вывод большого числаслов в этом
случаепрактическиневозможен.В таких простых системахчасто
применяется

меню, по которымпользователь может выбрать те
высказывания, которые он хотел бы услышать. При наличии
нужныхзаписей в базе данных их текст озвучивается.Подобные
системы используются,например, в будильникахи в автомо—
бильных навигационныхсистемах.

Формирование речевого вывода более функциональнопол—
ными синтезаторами речи выполняетсяв два этапа.

1. Фильтрация шумовых символов текста (знаки препина—ния, кавычки,тире, скобки). Эта задачарешается модулем нор-мализации, который также обрабатываетконтекстно—зависимые
сокращения,форматы

дат, времени и денежных единиц.
2. Модульпреобразования переводит текст из орфографиче-

ского в фонетический формат
(из букв в звуки). Для некоторыхязыков, например для английского, это непростой процесс, по—

томучто многие словачитаютсяне по буквам, а по особымпра-
вилампроизношениябуквенныхсочетаний. Модульанализа вы-
полняет одновременно лексикографическуюи синтаксическую
обработкудля выбора варианта

произношения,ритма и интона-
ции. Фонетический модуль, получивот модуля анализа фонети—
ческое представлениеисходного текста, обогащаетзвучаниеречи
дифтонгами, трифтонгами, четырехзвучиями и другими полез—
ными составляющими.

Модульобработки звука преобразуетфонетические данные в

звуковые сигналы: генерируемыеволновыепоследовательности
(с частотой порядка 10 кГц) модулируются фонетическимпото—
ком.` На этой стадии выполняетсяуправление

громкостью,ско—

ростью речи и тембром голоса.
Среди программ синтезаречи можно назвать шведскуюсис—

тему
1піоуох, системуМопоіозие английской фирмы Рігзі Ву‘се,

системуРго \’егЬе компании Еіап {пГогта‘січие и др
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8.6. Системыощущений

Компьютерное
(машинное) зрение. Это совокупность про-

граммно—технических
средств, обеспечивающих считывание в

цифровой форме
видеоизображений,их обработкуи выдачу ре—

зультата в форме, пригоднойдля его практического использова—
ния в масштабереального времениРазличаютмоно- и биноку—
лярное машинное зрение, предназначенноесоответственнодля
построенияи обработкиплоских и объемныхизобраЖени

Компьютерное(машинное)зрение —— это научное направле—
ние в области искусственногоинтеллектаи связанныес ним тех—
нологии считывания изображенийреальных

объектов, их обра—
ботки и использованияполученныхданных для автоматического
(без участия

человека)или автоматизированного решения разно—
го рода прикладныхзадач‘. Началоразработок,связанных с дан—
ным направлением, относится к 1950-м гг. Первыйреальныйус-
пех в этой области был достигнут в Корнеллскойлаборатории
аэронавтикив 1958—1960 гг. в связи с реализацией на ЭВМ
[ВМ—740 аппаратного варианта распознавания простейших зри—
тельныхобразов.

последние годы благодаря появлению высокопроизводи-
тельной вычислительнойтехникикомпьютерноезрение получило
широкоеприменение в самыхразных практическихприложени-ях, заменяющихчеловека или облегчающихего труд (охранные
системы, робототехника, медицина, ГИС, обучающиесистемы,
бытоваятехника и пр.).

Искусственноезрение —— разновидность компьютерногозре-ния, предназначеннаярешать
задачи,связанныес заменой людям

утраченных возможностей нормального зрения. Как научно—тех-
ническое течение — достаточно новое. Одно из его прикладныхнаправлений, начавших успешноразвиваться,связано с заменой
пораженнойсетчатки глазаимплантируемымв него микрочипом,
который преобразует электрическиесигналы миниатюрной ви-деокамеры,установленнойперед

глазом, в сигналы,
непосредст—

венно передаваемыена глазной нерв и черезнего в мозг человека.
Система компьютерногозрения — это комплекс программ—

но—техническихсредств, обеспечивающий обработку данных,

1 См: ВоройскийФ. С. Информатика: Новый систематизированный
толковый словарь-справочник

(Введениев современные информацион-
НЫС И ТСЛСКОММУНИКЗЦИОННЫСТСХНОЛОГИИВ терминах И фактах
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снимаемых на выходе оптико-злектронныхустройств, например
цифровойкамеры, телевизионной или видеокамеры,и выдачу
полученных результатовв форме, пригоднойдля практического
применения. Используетсяв робототехнике, в частности в ох—

ранных системах и устройствах, ГИС различного назначения
и т. д. Важной составляющейчастьюее являетсяподсистемаоп-
тического распознаванияобразов.

В настоящее время разработано устройство «Электронные
глаза» для людей с нарушениями зрения. Оно состоит из миниа—
тюрной видеокамеры,закрепленнойна очках, карманного ком-
пьютера и специализированного программного

обеспечения,

предназначенногодля обработкиполучаемой картинки. Неболь-
шой процессор способен в режиме реальноговремени обрабаты—
ватьизображения, верно распознаваяна них объекты даже в том
случае, когда они частично не видны, а также распознаватьдо-
рожнуюразметку,сигналы светофора и отыскиватьпешеходные
переходы. Результаты анализа изображения воспроизводятся
синтезированным голосом через наушники. Недостатоксистемы
в том, что на результатыанализамогут оказыватьусловия осве-
щенностии угол съемки.

Криминалистическая одорология.Криминалистическаяодоро—
логия —- новыйраздел

криминалистики,возникший в последние
десятилетия. Одорология(лат. оаог — запах и греч. 1030$ — уче—
ние) — это наука о природе и механизмеобразования

запахов,

способах их распознаванияи использования.
Следовая картина многих преступлений включает запаховые

следы, несущие значительный объем криминалистической ин—
формации, необходимойдля установления

лиц, причастных к
преступлению,способа, механизма,обстановки его совершения.
В практике расследованияпреступлений по запаховым следам
часто обнаруживаютсяи распознаютсяпродукты таких процес—
сов, как горение

(на месте пожара, взрыва, стрельбы из огне—

стрельного
оружия), гниения (на месте нахождения трупов),

брожения (на месте хранения некачественныхпродуктов пита—
ния), а также присутствующие

(или присутствовавшие
ранее) са—

мые различные вещества: лекарственные, парфюмерные,лако—
красочные, горючесмазочные, взрывчатые, ядовитые и многие
другие. Субъектами восприятия запаховпри совершении престу—
пления могут быть сам преступник, потерпевшие, СВИДетели, о
чем они могут давать показания на допросе. При производстве
таких следственныхдействий, как осмотр места происшествия,
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трупа и иных объектов, обыск, выемка, освидетельствование,

следственный эксперимент, субъектами восприятия запаховых
следов становятсясам следователь и их участники

(понятые и
др.). Факт ощущения ими тех или иныхзапахов, их интенсивно—
сти (силы, степени концентрации)отражаетсяв протоколах со—

ответствующих следственныхдействий.
Запах в криминалистике рассматривается как своеобразный

невилимыйслед в виле частиц (молекул),выделяемыхв окру—
жающую среду предметамии веществами— носителямизапаха
и вызывающиху живых организмовспецифические раздражения
нервных окончаний органов обоняния. Среди многих свойств
запаха криминалисты отмечаютв первую очередь

те, которые
обусловливаютмеханизмобразования запаховых следови долж-
ны быть учтены при их обнаружении, фиксациии изъятии. Это
такие свойства, как летучесть —- способность вещества перехо-
дить в газообразное

состояние, адсорбция -— способность моле—

кул быть поглощенными поверхностным слоем другоговещества
(адсорбента) и диффузия — взаимопроникновениемолекул од-
ного веществав другое, а также непрерывностьпроцессаобразо—
вания, т. е. образование молекул запахового веществадо тех пор,

покасуществуетих источник.
Особое значение в криминалистике имеет запах человека.

Человек как источник запаха оставляет запаховые следы на
предметах, с которымифизическиконтактируетдлительноевре—
мя, —— головныхуборах,одежде,обуви, обивке сидений,

предме—
тах личного пользования(бритва,расческа, очки, кошелек, сум-
ки и т. п.); на предметах, с которымиимеетотносительно крат—
ковременный

контакт, —— ОРУдиях
преступления, предметах

материальной обстановки места его пребывания,транспортном
средстве, почве, снегуи т. д. Все эти предметы— носителизапа-
ха человека, ибо удерживают на себе пахучие выделения его
пота. Информациюо запахе человека несут и его кровь, волосы,

частицы ногтей. Не подвергшиеся гнилостным изменениямпят-
на высохшей крови, волосы, ногти могут хранить запахнесколь-
ко десятковлет. При благоприятныхусловиях длительноносив—
шиеся предметы

одежды, окурки сигарет сохраняют запах не—

сколько месяцев; предметы, находившиесяв контакте с телом
человекане менее получаса, — до 60 ч, следы ног — от 10 до
24 ч. Поэтому запаховые следычеловекамогутбыть использова—
ны как при раскрытии преступления по «горячим

следам»,так и
спустя длительноевремя после его совершения. Сам человек
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адаптирован к собственному запаху и не ощущает

его, что за—

трудняетумышленноеуничтожениезапаховыхследов.
На сохранностьзапаховых следоввлияетцелый ряд факторов,

которые следуетучитыватьв ходе их обнаруженияи изъятия,
осу—

ществляемогов рамках следственныхдействий (осмотра,обыска,

выемки и др.
) с соблюдением соответствующих процессуальных

требований. Высокая температура
воздуха, низкая влажность,пе

ремешениевоздушных потоков (ветер, сквозняк)способствуют
быстромуулетучиваниюзапаховыхвеществ. Наряду с биологиче—
ским детектором в криминалистике используются технические
детекторызапаховыхвеществ — приборы, исследующие газооб—

разные вещества.Газовыеанализаторы или хроматографыпозво-
ляют распознаватькомпоненты газовых смесей, например пары
спирта в выдыхаемомчеловекомвоздухе; нитроглицерин в запахе

взрывчатыхвеществ; молекулы наркотических средств;продукты
азложениятканейтрупов людей и животных. Усилия ученых на-

правлены на созданиевысокочувствительных
анализаторов,

дей—

ствующих по принципуорганов обоняния живых существ
(нейро-

компьютеров). Однако инструментария,полностьюадекватного
или хотя бы существенноприближенногок уровню чувствитель—
ности обонятельного аппарата

животных,пока не создано.
Несмотря на значительные преимущества биологических

анализаторов, полученная с их помощьюинформация не подда—
ется объективной количественной характеристике, оценка ее

субъективна.Остается загадкой и механизмвосприятиязапахов
биологическимиприемниками,в частности органами обоняния
собаки. В этой связи нельзя не согласитьсяс мнением тех уче-
ных, которыесчитают, что информация,полученная в результа—
те использованияслужебно—розыскнойсобаки при работе ее с
запаховымиследами, не может являться процессуальнымдока-
зательством. Ее допустимо использоватьна предварительном
следствии лишь в организационныхи оперативных целях. При
всех оговоркахинформация,полученная при использованиижи—

вых биодетекторов, не может быть однозначнооценена.Отсюда
и вытекаютвсе последствия, ограничивающиеприменениев до—

казывании информации, полученной при использовании слу-
жебно—розыскнойсобаки.

Решение этой задачитехническим путем создаст реальнуюос—

нову в будущем поставитьзапаховые следы в один ряд с вещест—
венными доказательствами. Для целей криминалистикисоздание
приборов,позволяющих количественно измерять

запахи,открыва-
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ет новую страницу получения объективнойинформации о событии
преступленияпутем исследованиязапаховых следов. Для получе—
ния информации от ряда

источников, в частностизапаховых,тре-
буется сложная аппаратура, разработкакоторой создаст возмож-
ностьидентификации по запаху инструментальнымметодом.

Биотехнологии начали искать алгоритмы формирования мо—

лекулы конкретногоароматаиз нескольких определенныхмоле—

л. В 1999 г. Д. Белленсон и Д. Смит основали компанию
ВіЁіЗсептз1пс.‚ которая в том же году представиласинтезаторза—

пахов і$те11. На рынок был выпущен следующий продукт: при-
соединяемоек порту компьютераустройство, которое синтези—

рует запахиз первичных
компонентов,содержащихсяв сменном

картридже, а затем распыляет синтезированное ароматическое
вещество.Активацияпроисходилалибо автоматическив опреде-
ленный момент времени, либо по щелчкумыши. Картриджисо-
держали 128 первичных

компонентов, которые по мере выработ—
ки можно было заменять. С помощью программы ЗСетМіхег
можно было не только изобретать и регистрировать

ароматы, но
и впоследствии даже посылатьароматическуюпочту 5сетМаі1
(треугольнуюконструкциюс большим количествомотверстий на
эллипсоиднойподставке).

Принцип работы устройства і$те11 напоминаетобыкновен-
ный принтер. Составляющиетехнологии і5те11: оцифровказа-
паха, передачаинформациио запахе и его синтез.

Оцифровказапаха. В отличие от технологии передачи звука
или видео, когда соответственнозвук или изображениевначале
фиксируютсяприбором, а затем превращаютсяв цифровой

код,

в индустрии запаховтакой технологиипока не существует.Спе—
циалисты, именуемые

сцентографами,раскладываюткаждыйза-
пах на составляющие и соответственноподбирают количество
компонентов, необходимыхдля воссоздания этого запаха, после
чего аромат записывается в файл размеромоколо 2 Кб.

Передача информации0 запахе. После того как запах будет
представленв виде цифровогокода, он может быть передантра—

диционнымспособом. Причем малые размеры файла не накла—
дывают ограничения на пропускнуюспособность канала и при
передаче вместе с изображением практическине увеличивают
объем передаваемыхданных. Обычно файл, передающий

запах,

связанс тем или иным изображением.
Синтез запахов. К устройствамсинтеза запахов относятся:

подаркии цветы, продукты
питания,ароматизаторы, косметика,
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компьютерные игры. Одновременноследует
отметить, что техно-

логия автоматизированнойоцифровкизапахов отсутствует, по-
этому формирование программ управления созданиемконкрет—
ных запахов проводится с использованием органолептических
методов,т. е. с помощьюноса.

8.7. Системыуправлениязнаниями

Управлениезнаниями представляет собой интегрирующую
интеллектуальнуюинформационную

технологию, которая объе-
диняет множествотехнологий,поддерживающихпроцессы фор—
мирования,накопления,хранения, распространения,обработки
и использования знаний и данных в рамках организации.

Понятие «управление знаниями» появилось в середине
1990—х гг. Возникновение этого направленияинтеллектуальных
информационныхтехнологийвызвано потребностямипользова—

телей корпоративных ИС. Особенно остро они ощущаются в

крупных
компаниях, базыданных которыхсодержатсотни гига-

байт структурированнойи неструктурированной
информации,

накопленнойза многие годы. В современной экономике конку—

рентные преимущества в значительной степени определяются
интеллектуальнымбагажом компании,т. е. знаниями, которыми
располагаютее сотрудники. ТрадиционныекорпоративныеИС

оперируют не знаниями,а данными —— документами,записями в
БД, выборками, отчетами и т. п. В результате

знания, служащие
основнымкомпонентомпотенциалакомпании,такими система-
ми непосредственноне учитываются и не обрабатываются.

Управление знаниями рассматривается как совокупность
процессов, руководящих

созданием,распространением,обработ—
кой и использованиемзнаний в рамках организации.

Система управлениязнаниямидолжна обеспечивать:отра—

жение изменений данных в корпоративной
БД, характеризую—

щих историю деятельностикомпании;
извлечение, интеграцию

и представление в явном виде знаний специалистов компа—

нии; представление
информации, содержащейсяв корпоратив—

ных БД; поиск информациипо смыслу и доступ к ней; под-

держку совместной работы специалистов компании с инфор-
мационными ресурсами; поддержку процессов формирования
новых знаний. -



 
290 Глава 8. Интеллектуальныеинформационныетехнологии 

Корпоративныезнания можно условно разделить:
. на формализованные

знания, представленныев БЗ;
. на знания, содержащиесяв документах и БД,
. на профессиональныезнания специалистов компании,не

зафиксированные на материальныхносителях.
Управлениезнаниями представляетсобой интегрирующуютехнологию, которая объединяет множество информационных

технологий (как традиционных,.таки интеллектуальных):
. БД, хранилища данных и БЗ;
. управления документооборотом;
. поддержкисовместнойработы с информационнымиресур-

сами;
. поиска в текстовой и структурированнойинформации(в том числе поиска по метаданным);

автоматической классификации и кластеризации доку—
ментов

. приобретения знанийот экспертов;
машинного перевода;
автоматическогореферирования и аннотирования;
интеллектуального анализаданных;
автоматическогораспознавания образов;
поддержки инновационной деятельности (формирования
новых знаний).

8.8. Технологияхранилищ данных и интеллектуальный
анализ данных

Понятие «хранилища данных» было введено Б. Инмоном,

определившим его ка г привязан-
ное ко времени и неизменяемоесобрание данных для поддерж-
ки принятия управленческих решений. Хранилище данных —

это репозиторий, содержащийнепротиворечивыеконсолидиро-
ванные исторические данные корпорации, отражающиеее дея—
тельность за достаточно продолжительныйпериод времени, а
таюке данные о внешнейсреде ее функционирования.

Информационные хранилища отличаютсяот интеллектуаль-
ных баз данных тем, что представляютсобойхранилища.значимойинформации,регулярно извлекаемойиз оперативных баз данных.

Технологии извлечениязнанийиз хранилищданных базиру-
ются на методахстатистическогоанализа и моделирования,

ори—

 )
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ентированныхна поиск меделейи отношений,скрытых в сово-

купности данных. Для извлечения значимой информации из

хранилищ данных имеютсяспециальныеметоды:
ОЬАР—анализ,

Вата Міпіпз, Кпошеіесізе
[)ізсоуегу‚основанныена использова-

нии методовматематической
статистики, нейронных

сетей, ин-
дуктивных методовпостроения деревьеврешений и др. Большей
сложностью отличаются и запросы к хранилищу. Названные
особенности обусловливают необхолимостьобеспечения высот
кой производительностиобработки запросов и масштабируемо—
сти используемыхалгоритмов.

При загрузке в хранилищеновыхданных должна выполнять—

ся их верификация,включающая:
. выявление и устранение ошибок;
. обнаружениеи разрешение противоречийв данных,

посту—

_пающих из разных источников;
. выявление и устранение избыточности в данных и т. д.
В архитектурномплане хранилищеданных может включать

два или три уровня. В первом случае на верхнемуровне распола—
гаетсяобобщеннаяинформация для руководителейвсех подраз—
делений предприятия, которымтребуются средстваанализа дан—

ных. Нижнийуровеньзанимаютисточникиданных, в том числе

БД оперативной информации.
Анализ данныхв хранилищахбазируетсяна технологияхин—

теллектуальногоанализа данных (ИАД). Цель ИАД —— извлече-
ние знаний из данных, т. е. обнаружениев исходных данных ра—

нее неизвестных нетривиальныхпрактически полезныхи дос—

тупных для интерпретации
знаний, необходимыхдля принятия

решенийв различныхпредметныхобластях.
МетодыИАД реализуютсяв технологиях:
. интерактивной аналитической обработки данных (Оп—Ьіпе

Апа1у‘сіса1Ргосеззіпв ——
ОЬАР);

. глубинногоанализа данных (Вата Міпіпз— ВМ);

. визуализацииданных.
ТехнологияОЬАР и многомерные модели данных.Технология

ОЬАР ориентирована на обработку нерегламентированныхза-

просов к хранилищамданных. Создание хранилищданных вы—

звано тем, что анализироватьданные ОЬАР—системнапрямую
невозможноили затруднительно,так как они являютсяразроз-
ненными,хранятся в форматахразличныхСУБД и в разных сег—

ментах корпоративной сети. Основная задача хранилища —
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представлениеданныхдля анализав одном месте в рамках про—
стой и понятнойструктуры.

Главная цель анализаданных —— это качественнаяи количе-
ственная оценка достигнутыхрезультатов и динамикидеятель—
ности компании. Среди принципов ОЬАР, сформулированных
Э. Коддом, центральное местозанимаетподдержка “многомерно-
го представления данных. В многомерной модели данных БД
формируется в виде одного или нескольких кубов данных (ги—
перкубов).Осями гиперкубаслужат основныеатрибутыанализи—
руемого бизнес-процесса.

8.9. Системыподдержки инновационнойдеятельности

Системы данного класса имеют комплексный характер и
реализуют множество функцийуправления

знаниями,
среди ко—

торых главнаяроль отведена функциям, обеспечивающиммето—

дическуюи информационнуюподдержкурешения типовых за-
дач инновационнойдеятельности.К такимзадачамотносятся:

. формирование научно—технической политики организации(планирование НИОКР,
выбор стратегических

партнеров,

мониторингтехнологическихдосТижений конкурентови Др.);

концептуальноепроектирование технических систем (ана-
лиз и выявлениепроблем,присущихтехнической системе,

разработка принципиальныхспособов их преодоления, по-
иск аналоговпроектируемойтехническойсистемы,

опреде—
ление перспективныхнаправленийсовершенствования су—
ществующейтехническойсистемыи др.);
поискновых рынков для существующихпродуктов;

. анализновизны концепций технических решений;

. выявлениеновых технически реализуемых потребностей;

. анализтехнологическихтенденцийи рынков;

. систематизация интеллектуальнойсобственности организа—
ции и др.

Один из наиболееуспешныхпроектовв этой сфере —— техно-логии,
развиваемые фирмой1пуетіоп Масітіпе Согр. В них ис-

пользуются три класса методов: обработкатекста на естествен-
ном языке,

моделирование и анализ функциональныхструктур
технических систем, методология концептуальногопроектирова-
ния технологийи техники.
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Методымоделированияи анализа функциональныхструктур
техническихсистемприменяютсяв медулях анализа продукта и

анализа процесса программногопакетаТесЬОргітіиег. Для совер—

шенствования техническойсистемына функциональномуровне
служит процедура

тримминга, т. е. упрощениепродукта или про—

цесса путем исключениявредныхили бесполезных компонентов
и перераспределенияфункций между оставшимися компонен—

тами.
ПрограммныйпакетТесЬОргітіиег предназначендля поиска,

синтеза и стимулированияформирования новых решений для
задач концептуальногопроектированиятехнологийи техники.

Контрольные вопросы

1.- Что такоеинтеллектуальные информационныетехнологии?

2. Перечислите функции интеллектуализации информационныхтехно—

погий.
З. Назовите базовыенаправления исследованийв области знаний.

4. Что такое технология ОСК?

5. Перечислите
принципы, на которых основаны ОСК-системы.

6. Что такоеавтоматическаяклассификация документов?

7. Назовитеобласти использованиянейротехнологий.
8. Охарактеризуйтемоделисенсорныхи языковых системчеловека.

9. Что такоесистемы распознаванияи синтеза речи?

10. Что такое системы ощущений?
11. Что означает компьютерноезрение?
12. Что представляет собойсистема синтеза запахов?

13. Что такое системы управления знаниями?

14. Что такое технология хранилищ данных и интеллектуальный анализ

данных?
15. Что такое технологияО!.АР?

16. Что такое многомерныемоделиданных?

17. Охарактеризуйтесистемы поддержки инновационнойдеятельности.

18. Что такое геоинформационнаясистема?

19. Из каких этапов состоит автоматизацияобработкидокументов?

20. Что представляет собой технология автоматическогораспознавания

образов?



Глава 9

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СогласноДоктрине информационнойбезопасности Россий—

ской Федерации под информационнойбезопасностью Россий-
ской Федерации понимаетсясостояниезащищенности ее нацио-
нальных интересов в информационной сфере, определяющихся
совокупностьюсбалансированныхинтересов

личности, общест-
ва и государства.

Интересыличности в информационной сфере заключаются
в реализации конституционныхправ человекаи гражданина на
доступ к информации,на использованиеинформациив интере-
сах осуществления не запрещеннойзаконом деятельности,

фи—зического, духовного и интеллектуального развития, а также в
защите ин (›,рмацииобеспечивающей личнуюбезопасность.

Интересы общества в информационнойсферезаключаютсяв
обеспеченииинтересов личности в этой сфере, упрочениидемо-кратии, создании правового социальногогосударства, достиже—
нии и поддержании общественногосогласия, в духовном обнов—
лении России.

Интересы государства в информационнойсфере заключают-
ся в создании условий для гармоничногоразвития российской
информационнойинфраструктуры,для реализации конституци—
онных прав и свобод человека и гражданина в области получе-
ния информации и пользованияею в целях обеспечениянезыб—
лемости конституционногостроя,

сувереНИТетаи территориаль—
ной целостности России, политической, экономической и
социальнойстабильности, в безусловномобеспечении законно-
сти и правопорядка,развитии равноправного и взаимовыгодного
международногосотрудничества

Первоочередными мероприятиями по реализации государст-
венной полиТики обеспечения информационной безопасностиРоссийской Федерации являются:
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. разработка и внедрениемеханизмов реализации правовых

норм, регулирующих отношения в информационнойсфе—
ре, а также подготовка концепции правовогообеспечения

информационнойбезопасности РоссийскойФедерации;
разработка и реализация механизмов повышенияэффек—

тивности государственного руководства деятельностьюго-

сударственныхсредствмассовойинформации,осуществле—
ния государственнойинформационнойполитики;
принятие и реализация федеральных

программ, предусмат—

ривающих формирование общедоступныхархивов инфор—

мационныхресурсов федеральныхорганов государственной
власти и органов государственнойвласти субъектов Россий—

ской Федерации,повышение правовойкультурыи компью—

терной грамотности
граждан, развитие инфраструктуры

_
единогоинформационногопространства

России,комплекс—
ное противодействиеугрозам информационной

войны, соз-
даниебезопасныхинформационныхтехнологийдля

систем,

используемых в процессе реализации жизненно важных
функций обществаи государства, пресечение компьютер—
ной преступности,создание ; „ ‚ '

кационной системы специальногоназначения в интересах
федеральныхорганов государственнойвласти и органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации,

обеспечениетехнологической независимостистраны в об—

ласти создания и эксплуатации информационно-телеком—
муникационныхсистем оборонногоназначения;
развитиесистемы подготовки кадров, используемых в об—

ластиобеспеченияинформационнойбезопасности Россий—

ской Федерации;
гармонизацияотечественныхстандартов в области инфор—

матизации и обеспечения информационнойбезопасности
автоматизированныхсистем управления,информационных
и телекоммуникационных систем общего и специального
назначения.

Закон РФ «О безопасности»определяетбезопасностькак со-
стояние защищенностижизненно важных интересов

личности,

обществаи государства.
Жизненноважныеинтересыопределяются законодателемкак

совокупностьпотребностей, удовлетворениекоторых обеспечи—

вает существование и возможности прогрессивного развития
личности,общества и государства,а угроза безопасности—— как
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совокупностьусловий и факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, общества и государства.

Обеспечение безопасности—— проведение единой государст-
венной политики в этой сфере и система мер

экономического,
политического, организационногои иного характера, адекватных
угрозам жизненно важным интересам

личности, обществаи госу-дарства,направленных на выявлениеи предупреждение угроз.
соответствии с предписаниями Федерального закона

«Об информации, информатизации и защите информации» це-
лями защиты информационнойсферы являются:

. предотвращениеутечки, хищения, утраты,искажения, под-
делки информации;
предотвращение угроз безопасности личности, общества,
ГОСУДЗРСТВЗ,'

.
ПЁСДОТВРЗЩСНИС

НССЗНКЦИОНИРОВЗННЫХДСЙСТВИЙПО УНИЧ-ению,
МОДИфИК

к,ации искажению КОПИРОВЗНИЮ, бЛО-
кированиюинформации;предотвращениедругихформ не-
законного вмешательствав инфоормационныересурсы и
информационныесистемы, обеспечениеправового режима
документированной информации как объекта собствен—
ности;
защита конституционныхправ граждан на сохранение лич—
ной тайны и конфиденциальностиперсональных

данных,

имеющихся в информационныхсистемах
сохранение государственнойтайны, конфиденциальности
документированной информациив соответствиис законо—
дательством;
обеспечениеправ субъектовв информационныхпроцессах
и при разработке,

производстве и примененииинформаци-
онныхсистем, технологийи средств их обеспечения‘.

9.1. Правовоерегулированиеинформационной
безопасности

Правовое регулирование информационной безопасности
формируется на базе информационныхправоотношений,охва—
тывающих все направления деятельности субъектовинформаци—
онной сферы. Объекты правоотношений в области информаци-

1 См.: Копылов В. А. Информационное право.
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онной безопасности —— это духовность, нравственность,интел—

лектуальностьличностии общества, права и свободы личностив

информационнойсфере.Субъектами правоотношенийв области

информационнойбезопасности выступают
личность, государст-

во, органы
законодательной, исполнительной и судебной

власти,

система обеспечения
безопасности, Совет Безопасности РФ,

граждане.
Права и обязанности субъектов задаются нормами законов и

иных нормативных правовых
актов, устанавливающих правила

поведения субъектов в порядке защиты объектов правоотноше—
ний, контроля и надзора за обеспечениеминформационнойбез—

опасности.
В результате анализа информационнойбезопасности инфор—

мационной сферы
(правового обеспечения информационной

безопасности)с учетом положенийДоктрины информационной
безопасностии норм информационногозаконодательства в этой
области можно выделить три основных направления правовой
защиты объектов.

1. Защита
чести, достоинства и деловойрепутацииграждани

организаций; духовности и интеллектуальногоуровня развития
личности; нравственныхи эстетических идеалов; стабильностии

устойчивостиразвитияобщества; информационногосуверените—
та и целостностигосударстваот угроз воздействия вредной, опас—
ной, недоброкачественной

информации,недостоверной,ложной

информации; дезинформации; от сокрытия информации об

опасностидля жизниличности; развитияобществаи государст—
ва, от нарушенияпорядкараспространения информации.

2. Защита информациии информационныхресурсов прежде
всего ограниченногодоступа

(все виды тайн, в том числе и лич-
ной тайны), а также информационных

систем, информационных
технологий,

средств связи и телекоммуникаций от угроз несанк—

ционированногои неправомерного воздействияпостороннихлиц.
3. Защитаинформационныхправ и свобод

личности,распро-
странение,поиски получение, передачаи использованиеинфор—
мации, права на интеллектуальнуюсобственность;права собст—

венности на информационныересурсыи на документированную
информацию, на информационныесистемы и технологиив ин—

формационнойсфере в условияхинформатизации.
авовую основу всех направлений правовогообеспечения

информационной безопасности составляют информационно—
правовыенормы КонституцииРФ.
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У озы информационнойбезопасности. Под информационной

безопасностьюпонимается защищенность информациии под—
держивающей ее инфраструктуры от любых случайных или зло—

намеренных воздействий,
результатом которых может явиться

нанесениеущерба самой информации, ее владельцамили под-
держивающей инфраструктуре. Задачи информационнойбезо—
пасности сводятся к минимизацииущерба,а также к прогнози—
рованию и предотвращению таких воздействий.Действия,

которые могут нанести ущерб информационной
безопасностиорганизации,можно разделить на несколько кате—
горий.

Действия авторизованныхпользователей.В эту категориюпо-
падают:

. целенаправленнаякражаили уничтожениеданных на рабо—
чей станции или сервере;. повреждение данных пользователем в результате неосто-
рожныхдействи

«Электронные»методы воздействия хакеров. Под хакерами
понимаются люди, занимающиеся компьютернымипреступле-
ниями как профессионально (в том числе в рамках конкурент—
ной борьбы),так и просто из любопытства.К таким методамот-
носятся:

. несанкционированное проникновение в компьютерные
сети;. [)05—

—аатк
Целью несанкционированногопроникновенияизвне в сеть

предприятия может быть нанесение вреда (уничтожение
дан—ных), кража конфиденциальнойинформациии использование

ее в незаконных целях,
применение сетевой инфрараструктуры для

организации атак на узлы третьих фирм,кражасредств со счетов

Атака типа 005 (Вепіаі ОГ Зегуісе ([)05) -— отказ в обслужи—вании) — это внешняя атака на узлы сети предприятия,отве—
чающие за ее безопаснуюи эффективную работу (файловые,
почтовые серверы). Злоумышленникиорганизуют массирован—
ную отправку пакетовданных на эти узлы, чтобы вызватьих пе-
регрузкуи в итоге на какое--то время вывести их из строя.

Это,
как правило, влечет за собой нарушения в бизнес--процессах
компании--жертвы,потерюклиентов‚ущербрепутации и т. п.

Компьютерныевирусы.Отдельнаякатегория электронных ме-
тодов воздействия— компьютерные вирусы и другие вредонос-
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ные программы. Они представляютсобой реальную опасность
для современного

бизнеса, широко использующего компьютер—
ные сети, Интернети электронную почту. Проникновениевиру—
са на узлы корпоративной сети может привести к нарушению их
функционирования, потерям рабочего

времени, утрате
данных,

краже конфиденциальнойинформациии даже прямым хищени—
ям финансовыхсредств.Вирусная

программа, проникшая в кор-
поративную

сеть, может предоставитьзлоумышленникамчас—

тичныйили полный контроль над деятельностью компании.
Спам. Всего за несколько лет спам из незначительного раз-

дражающегофактора превратилсяв Одну из серьезнейших угроз
безопасности:

. электронная почта в последнеевремя стала главнымкана—

лом распространениявредоносныхпрограмм
. спам отнимаетмассу времени на просмотр и последующее

удаление
сообщений,вызывает у сотрудников чувство пси—

хологическогодискомфорта;
. как частныелица, так и организациистановятсяжертвами

мошенническихсхем,
реализуемых спамерами

(зачастую

подобногорода события потерпевшиестараютсяне разгла—
шать ,

вместе со спамом нередко удаляетсяважная корреспонтн—
ция, что может привести к потере клиентов‚ срыву кон—

трактови другим неприятным последствиям; опасностьпо-
тери корреспонденцииособенно возрастаетпри использо—
вании черных списков КВЬ и других «грубых» методов
фильтрации спама.

«Естественные» угрозы. На информационнуюбезопасность
компании могут влиять разнообразные внешние факторы: не-
правильноехранение

данных, кража компьютеров и носителей,

форс—мажорные обстоятельстваи т. д.
В настоящее время наличие развитой системы информаци—

онной безопасности становится одним из важнейших условий
конкурентоспособности и дажежизнеспособностилюбой ком—

пании.
По убеждениюэкспертов «Лаборатории

Касперского», зада-
ча обеспечения информационной безопасности должна решать—
ся системно Это означает, что различныесредствазащиты (ап—

паратные, программные, физические,организационныеи
т.д.)

лнжы применяться одновременно и тд централизованным
управлением.При этом компоненты системыдолжны «знать» о
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существовании Друг друга, взаимодействоватьи обеспечиватьза—

щиту как от внешних, так и от внутреннихугроз.
На сегодняшний День существует большой арсенал методов

обеспеченияинформационнойбезопасности:
. средства идентификациии аутентификациипользователей(так называемый комплекс ЗА),

средства шифрования информации,хранящейсяна компь—
ютерах и передаваемой по сетям;
межсетевыеэкраны;

. виртуальные частныесети;

. средства контентнойфильтрации;
инструментыпроверкицелостности содержимогодисков;
средстваантивируснойзащиты;
системыобнаруженияуязвимостейсетей и анализаторы се-
тевыхатак.

Каждое из перечисленныхсредств может быть использовано
как самостоятельно,так и в интеграциис другими. Это делает
возможным созданиесистем информационной защиты для сетей
любой сложности и конфигурации,не зависящихотиспользуе—
мых платформ.

«КомплексЗА» включает аутентификацию(или идентифика-цию),
авторизацию и администрирование. Идентификацияи ав—

торизация — это ключевые элементыинформационнойбезопас—
ности. При попытке доступа к информационнымактивам функ—
ция идентификациидает ответ на вопрос «Кто вы, Ы?» и «Гдевы, М?» — являетесь ли вы авторизованным пользователемсети.
Функция авторизации отвечаетза то, к каким ресурсам конкрет—
ный пользовательимеет доступ. Функция администрирования
заключаетсяв наделении пользователяопределеннымииденти—
фикационнымиособенностямив рамках данной сети и опреде-
лении объемадопустимыхдля него действий.

Системы шифрованияпозволяют минимизироватьпотери в
случае несанкционированногодоступа к данным,

хранящимся
на жестком диске или ином носителе,а также перехвата инфор—
мации при ее пересылке по электронной почте или передаче по
сетевымпротоколам.Задача данногосредства защиты — обеспе—
чение конфиденциальности.Основныетребования,

предъявляе—
мые к системамшифрования, — высокий уровень криптостой-
кости и легальностьиспользованияна территории России (или
другихгосударств).
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Межсетевойэкран представляет собой систему или комбина-

цию систем, образующуюмежду двумя или более сетямизащит-
ный барьер, предохраняющийот несанкционированного попа-
дания в сеть или выхода из нее пакетовданных.

Основной принципдействия межсетевых экранов — провер-
ка каждого пакетаданных на соответствие входящегои исходя-
щего 1Р-адреса в базе разрешенныхадресов. Таким образом,

межсетевые экраны значительно расширяют возможностисег—

ментированияинформационныхсетейи контроляза циркулиро—
ваниемданных.

Говоряо криптографии и межсетевых экранах,следует упо—

мянуть о защищенных виртуальных частных сетях (Уігшаі
Рп’ваге Петогіс — УРА’). Их использование позволяетрешить
проблемы конфиденциальностии целостностиданных при их
передачепо открытымкоммуникационным каналам. Примене—
ние УРМ можно свести к решениютрех основныхзадач:

. защита информационных
потоков, циркулирующих между

различными офисами компании (шифрованиеинформа—
ции производитсятолько на выходе во внешнюю сеть);

. защищенныйдоступ удаленныхпользователей сети к ин—

формационнымресурсам
компании,как правило, осущест-

вляемыйчерез Интернет;
. защита информационныхпотоков между отдельнымипри-

ложениямивнутрикорпоративныхсетей (этот аспект также
очень важен, поскольку большинство атак осуществляется
из внутренних

сетей).

Эффективное средствозащиты от потери конфиденциальной
информации—— фильтрациясодержимоговходящей и исходящей
электронной почты. Проверка самих почтовых сообщений и
вложений в них на основе правил, установленныхв организа—
ции, позволяеттакже обезопаситькомпании от ответственности
по судебным искам и защитить их сотрудников от спама. Сред—
ства контентной фильтрации позволяютпроверять файлы всех

распространенных
форматов,в том числесжатые и графические.

При этом пропускная способностьсети практически не меня-
ется. -

Все изменения, происходящиена рабочей станции или на
сервере, могут быть отслежены администраторомсети или дру-
гим авторизованнымпользователемблагодаря технологии про-
верки целостности содержимого жесткого диска (ітевгіту
сЬесКіпз).Это позволяет обнаруживатьлюбые действия,

осуще—



302 Глава 9. Информационнаябезопасность 
ствляемыес файлами (изменение,

удаление или простооткры—тие), и идентифицировать активность вирусов,
несанкциониро—

ванныйдоступ или кражуданных авторизованными пользовате—
лями. Контрольосуществляетсяна основе анализаконтрольных
сумм файлов (СКС—сумм).

.

Современные антивирусные технологиипозволяют выявить
практическивсе уже известныевирусныепрограммычерез срав—
нение кода подозрительного файлас образцами,хранящимисяв
антивирусной базе. Кроме того,

разработаны технологии моде-
лированияповедения,позволяющие обнаруживать вновь созда—
ваемые вирусныепрограммы. Обнаруживаемые объекты могут
подвергаться лечению,

изолироваться (помещатьсяв карантин)
или удаляться. Защитаот вирусов может быть установлена на ра-
бочие станции,

файловые и почтовыесерверы, межсетевыеэкра—,
работающие под практическилюбой из распространенных

операционных систем (\Мпбошв, Шпіх— и [‚іпцх—системы, МоуеП)
на процессорахразличных типов.

ильтры спама значительно уменьшают непроизводитель—
ные трУдозатраты, связанныес разбором спама, снижают трафик
и загрузку серверов, улучшают психологическийфон в коллекти-
ве и снижают риск вовлечениясотрудниковкомпании в мошен—
нические операции. Крометого,

фильтрыспамауменьшаютриск
зараженияновыми вирусами,посколькусообщения,

содержащие
вирусы (даже еще не вошедшие в базы антивирусных программ),
часто имеют признакиспама и отфильтровываются.Праадв по—
ложительныйэффект от фильтрации спама может быть пере-черкнут, если фильтрнаряду с мусорнымиудаляетили маркирует
как спам и полезные сообщения,деловыеили личные.

Тот огромный урон, которыйбыл нанесен сетям компаний
в 2003 г. вирусамии хакерскими атаками, — в большой мере
следствие слабых мест в используемомпрограммном обеспе-
чении. Определить их можно заблаговременно,не дожидаясь
реальногонападения, с помощьюсистем обнаружения уязви-
мостей компьютерныхсетей и анализаторов сетевых атак.
Подобные программныесредства безопасно моделируютрас-
пространенныеатаки и способы вторженияи определяют,что
именно хакерможет увидетьв сети и как он может использо—
вать ее ресурсы.

ля противодействия естественнымугрозам информацион—
ной безопасностив компании должен быть разработан и реали—
зован набор процедур по предотвращению чрезвычайныхситуа—
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ций (например, по обеспечению физической защиты данных от
пожара) и минимизацииущерба в том случае, если подобная си—

туация все-таки возникнет. Один из основных методов защиты
от потери данных —— резервное копирование с четким соблюдени-
ем установленныхпроцедур

(регулярность,типы носителей,
ме—

тоды хранения копий и т. д. .

Рассмотрим проблемы информационнойбезопасности на
примере работы крупного банка. Руководство крупного банка
или компании,как правило, уделяетзначительное вниманиево-
просам информационнойбезопасности в области обработки и

передачи
информации, справедливо

полагая, что применение
шифрованиярадикально обеспечиваетзащиту от модификации
коммерческой информации.Кроме того, обязательно применя—
ются физические,организационныеи иные меры для предотвра-
щения несанкционированногодоступа к конфиденциальнойили
секреТной информации.

Однако использование методов шифрования требует значи—
тельной теоретической и практической подготовки персонала,

вплоть до организации соответствующей службы с задачамисе-
тевой безопасности (в том числе криптозащита), борьбы с виру-
сами, регулярногорезервированияданных и мониторингасетей.

Сам факт применения шифрования способенотпугнутьпо—

тенциального злоумышленника, поскольку сложность крипто-
анализа, материальныеи временные

затраты, необходимые для
получения исходного текста из зашифрованного,достаточнове-`
лики, даже в случаеиспользования относительнопростых крип—

тоалгоритмов.Однако, рассматриваязащищенностьинформационной сис—

темы в целом, необходимо отметитьважнейшую составляющую
системызащиты —— человеческийфактор.:Влияние человеческо-
го фактора на защищенностьданных может оказаться решаю—
щим даже в случае применения сертифицированных средств
шифрования.Человек —— как самое надежноезвено в системе за-
щиты, так и самое ненадежноекодновременно.Все зависит от
того, какой информацией он пользуетсяи как. Дажепри исклю-
чении столь очевидных средств, как шантаж, подкуп и другие,

существуютметодытакого информационноговоздействия на че—

ловека (например, нейролингвистическое
программирование),

что самые современныеметоды шифрования становятсябеспо—
лезными, посколькусамиматакуемым дискредитируютсяключи
шифрования(они становятся доступны). В связи с такой угро-
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зой безопасностисистемывпоруговоритьне о защите информа-ции, а о защите от информации.Известно,что злоумышленники
могут пользоватьсяметодами «социальной инженерии»с целью
полученияпаролей для взлома компьютерныхсетей и систем,
когда неподготовленные пользователив ответна «убедительную»
аргументациюзлоумышленникамогут сообщить, например, по
телефону свои пароли.

Обычно выделяют три следующие цели защиты информа—
ции:

. целостность данных;. конфиденциальность данных;. доступность данных.
Рассмотримболее подробнокаждуюиз них.
Целостностьданных. Это гарантированностьтого, что дан-

ные не были изменены, подменены или уничтожены. Целост—
ность данныхдолжна гарантироватьих сохранность как в случае
злонамеренных действий, так и случайностей.Обеспечениеце-
лостности данных — одна из самых сложных задач защиты ин-
формации.

Конфиденциальностьданных. Вторая главная цель защиты
информации—— обеспечение конфиденциальностиданных. Не
все данные можно относить к конфиденциальнойинформации.
Существуетдостаточно большое количествоинформации, кото—
рая должна быть доступна всем. Но даже в этом случае обеспе—
чение целостности данных, особенно открытых, —— основная за—
дача. К конфиденциальнойинформацииможно отнести, напри-мер, следующие данные:

. личная информация пользователей;. учетные записи (имена и пароли);

. данные о кредитныхкартах;. данные о разработкахи различныевнутренниедокументы;. бухгалтерская информация.
Доступность данных. Это третья цель безопасности данных.

Бесполезноговоритьо безопасностиданных, если пользователь
не может работать с ними из—за их недоступности. Вот,

напри—мер, списокресурсов,
которые обычно должныбыть доступны:. принтеры;. серверы;. рабочие станции;. данные пользователей;. любые критическиеданные,необходимые для работы.
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Рассмотримугрозыи препятствия,стоящиена пути к обес-

печению безопасностиинформации. Все их можно разделить
на две большие группы: технические угрозы и человеческий
фактор.

Основными техническими угрозами принято считать сле—

дующие:
. ошибкив программномобеспечении;
. различныесетевые атаки, в том числе 005— и ВВОЗ—атаки;
. компьютерные

вирусы,черви, «троянские кони»;
. анализаторы протоколов и прослушивающиепрограммы

(«СНИФФеРЫ»);
. техническиесредствасъема информации.
Программноеобеспечениесерверов, рабочих

станций,
мар—

шрутизаторовнаписанолюдьми, а
следовательно,оно практиче-

ски всегда содержит ошибки. Чем выше сложность подобного
программного

обеспечения,тем больше вероятностьобнаруже-
ния в нем ошибоки уязвимостей. Большинствоиз них не пред—
ставляют никакой опасности, некоторые же могут привести к
трагическим

последствиям, таким как получение злоумышлен—
никомконтролянад сервером, неработоспособность

сервера, не—

санкционированное использование ресурсов
(хранение ненуж—

ных данных на сервере, применение компьютера в качестве
плацдарма для атаки и т. п.). Большаячасть таких уязвимостей
устраняется с помощьюпакетов обновлений,регулярно выпус—
каемыхпроизводителемПО. Своевременнаяустановкатаких об—

новлений —— необходимоеусловиебезопасностиинформации.
ВОЗ—атаки —— это особый тип атак, направленных на выведе—

ние сети или сервера из работоспособного состояния. При
ВОЗ-атаках могут использоваться ошибки в программномобес-
печении или легитимныеоперации, но в больших масштабах,
например,установлениес атакуемым серверомогромного коли—
чества ТСР-соединений,на обработку которыхбудут затрачены
все ресурсы —— сервер не сможет обслуживатьсвоих легальных
пользователей.

Новый тип атак 131305 (ВізггіьщеаВепіаі от“ Зегуісе —— «рас-
пределенный»

ВоЗ) отличается наличиему атакующего огром—
ного количествакомпьютеров,предварительнозахваченныхим с

целью использованияв качестве инструментовВВОЗ—атаки. Та-
кие атаки просто перегружаютсетевойканал трафикоми меша—

ют прохождению полезной информации, а зачастую и полно—
стью блокируют передачупо нему. Это особенно актуально для
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компаний‚занимающихся каким—либоопНпе—бизнесом, напри-
мер торговлейчерез Интернет.

Ви усы —— это старая категорияопасностей, которые в по—
следнеевремя в чистом виле практическине встречаются. В свя-
зи с активным применениемсетевых технологийдля передачи
данных вирусы все более тесно интегрируютсяс троянскими
компонентами и сетевымичервями. В настоящее время компью—
терный внрус чаще всего использует для своегораспространения
либо электроннуюпочту, либо уязвимости_в ПО.'А часто и то и
другое. Теперь на первое место вместо деструктивныхфункций
вышли функции удаленногоуправления,похищенияинформа
ции и использованиязараженнойсистемы в качествеплацдарма
для дальнейшего распространения. ‚Все чаще зараженная маши-
на становитсяактивным участникомВВОБ—атак. Один из мето—
дов борьбы —— все та же своевременнаяустановкаобновлений.

Анализаторы протоколови «снифферы»_ средстваперехва-
та передаваемыхпо сети данных—— могутбыть как аппаратными,
так и программными.Обычно данные передаются по сети в от—

крытом виде, что позволяетзлоумышленникувнутрилокальной
сети перехватить их. Некоторые протоколы работы с сетью(РОРЗ,РТР) не применяютшифрование паролей, что позволяет
злоумышленнику перехватить их и использовать самому. При
передачеданныхпо глобальнымсетям эта проблема встаетнаи—
более остро. По возможности следует ограничитьдоступ к сети
неавторизованным пользователями случайнымлюдям.

ехиические средства съема информации. Это клавиатурныежучки,
различные мини—камеры, звукозаписывающиеустройст—

ва и т. д. Данная группаиспользуетсяв повседневнойжизни на—
много реже вышеперечисленных, так как, кроме наличия спец—техники,

требует доступа к сети и ее составляющим.
Основныепроблемы «человеческогофактора»:. уволенные или недовольныесотрудники;. промышленный шпионаж;. халатность;. низкая квалификация.
Уволенныеи недовольныесотрудники —— данная группалю-

дей наиболееопасна, так как многие из работающихсотрудни—
ков могут иметь разрешенный доступ к конфиденциальнойин—
формации. Особенную труппу составляютсистемныеадминист—раторы, которые,

зачастую недовольные своим материальным
положениемили несогласныес увольнением,оставляют«черные
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ходы»для последующейвозможностизлонамеренногоиспользо—
вания ресурсов, похищения конфиденциальной информации
и т. д.

Промышленный шпионаж —— это самая сложнаяи весьма ак—

туальнаякатегория. Стоит отметить, что для получения или под-
мены необходимой информацииконкурирующаяфирма может
найти «обходные» пути, более дешевые, чем, например, взлом

хорошо защищенной сети. Источникомугрозы в данном случае
могут быть те же недовольныесотрудники,«подрабатывающие»
на конкурента,причем даже сотрудник,не владеющий компью—

терными технологиями (например, уборщица),может в данном
случае стать хорошим исполнителем угрозы, если его действия—
ми управляетподготовленныйзлоумышленник.

Халатность—— самая обширнаякатегория: начиная от не ус-
тановленных вовремя

обновлений,неизмененныхнастроек «по

умолчанию» и заканчивая несанкционированными молемами
для выхода в Интренет, в результате чего злоумышленникипо—

лучают открытыйдоступ в хорошо защищеннуюсеть.
Часто низкая квалификацияне позволяет пользователю по-

нять, каковы возможности средств защиты информации. Боль-
шинство пользователей не понимают реальной угрозы запуска
получаемых по почте из непроверенныхисточников исполняе—
мых файлов и скриптов. Низкая квалификациятакЖе не позво—

ляет пользователю понять, какая информация действительно
конфиценциальная,а какую можноразглашать.Существуетмно—

жество методов социальной инженерии, позволяЮщих узнать у
1 _ или беспечного пользователялюбую

информацию,которуюон не считает конфиденциальной, напри—

мер пароли для доступа к каким—либо сетевымуслугам и т. п.
Выход только один — это повышение квалификации пользовате—
лей путем их обучениякак информационным

технологиям,так и
методам защиты информации, а также созданиесоответствую—
щих документов,разъясняющихстепень конфиденциальности
различнойинформации.

Под безопасностьюкомпьютернойсистемы (КС) понимают
ее защищенностьот случайногоили преднамеренного вмеша—

тельства в нормальный процесс ее функционирования,а также
от попыток хищения,изменения или разрушенияее компонен—
тов. Безопасность КС достигается принятием мер по обеспече—
нию конфиденциальностии целостности обрабатываемойею
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информации,а также доступностии целостности компонентов и
ресурсов системы.

Под доступом к информациипонимается ознакомлениес ин—формацией,ее обработка, в частности копирование, модифика-
ция или уничтожениеинформации.

Различают санкционированный и несанкционированный
Доступ к информации. .

Санкционированныйдоступ к информации—— это доступк ин—формации,не нарушающий установленныеправила разграниче-
ния доступа. Правиларазграничения доступа служатдля. регла—
ментации права доступа субъектов доступак объектамдоступа.

Несанкционированныйдоступ к информации характеризуется
нарушением установленных правил разграничениядоступа. Лиицо
или процесс, осуществляющий несанкционированныйдоступ кинформации,— нарушитель правил разграничениядоступа. Не—

санкционированный доступ — наиболее распространенныйвид
компьютерныхнарушений.

Конфиденциальностьданных —— это статус, предоставленный
данными определяющийтребуемую степень их защиты. По су—
Ществу конфиденциальностьинформации_ это свойствоинфор—
мации быть известной только допущенными прошедшимпро-
верку (авторизованным)

субъектам системы (пользователям,
процессам,

програм ам.) Для остальных субъектов системы эта
информациядолжнаМбыть неизвестной

убьект — это активный компонентсистемы, который мо—
жет стать причинойпотока информации от объекта к субъекту
или изменениясостояниясисТемы.

ъект — пассивныйкомпонент системы, хранящий,при-
нимающий или передающий информацию. Доступ к объектуоз—
начаетдоступк содержащейсяв нем информации.

Целостностьинформацииобеспечиваетсяв том случае, если
данные в системене отличаютсяв семантическомотношении от
данныхв исходныхдокументах,т. е. если не произошлоих слу-
чайногоили преднамеренного искажения или разрушения.

Целостностькомпонента или ресурса системы —— это свойст—
во компонента или ресурса быть неизменным в семантическом
смыслепри функционированиисистемы в условияхслучайных
или преднамеренныхискаженийили разрушающихвоздействий.

Доступностькомпонента или ресурсасистемы — это свойст-
во компонентаили ресурса быть доступнымдля авторизованных
законных субъектовсистемы.
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Под угрозойбезопасностиКС понимаютсявозможныевоздей—

ствия на КС, которые прямо или косвенномогут нанести ущерб
ее безопасности. Ущерб безопасностиподразумевает нарушение
состояниязащищенностиинформации,содержащейсяи обраба—
тывающейсяв КС. С понятием угрозы безопасности тесно свя-
зано понятие уязвимостиКС.

Уязвимость КС —— это некоторое неудачное свойство систе-
мы, которое делает возможнымвозникновениеи реализациюуг—

розы.
,

Атака на компьютерную систему—— это действие,
предпри—

нимаемое злоумышленником, которое заключается в поиске
и/или использовании той или иной уязвимости системы.Таким
образом,атака —— это реализацияугрозы безопасности.

Противодействиеугрозам безопасности—— цель защиты сис—

тем обработки информации.
БеЗопасная или защищеннаясистема— это системасо средст—

вами защиты, которые успешно и эффективно противостоятуг—

розам безопасности.
Комплекс средств защиты представляет—собойсовокупность

программныхи техническихсредств, создаваемыхи поддержи—
ваемых для обеспечения информационной безопасности КС.
Комплекссоздаетсяи поддерживаетсяв соответствиис приня-
той в конкретнойорганизации политикой безопасности.

Политикабезопасности— это совокупностьнорм, правил и

практических
рекомендаций, регламентирующихработу средств

защиты КС от заданногомножества угроз безопасности.
Перед определениемсобственно шифрованияприведемеще

несколько понятий.
Криптография— наука о защите информации.
Криптоанализ — противоположнаякриптографии наука о

противодействии криптографическим методам защиты инфор—
мации. .

Криптология—
наука,объединяющаякриптографиюи крип—

тоанализ.
Шифрование — основной криптографическийметод защиты

информации, обеспечивает конфиденциальностьинформации.
В данном учебномпособии шифрованиебудет рассмотренобо-
лее подробно, поскольку именно шифрование — основной ме-
тод защиты информации.

Шифрованиеинформации— это процесс преобразования от—

крытой информациив зашифрованнуюи наоборот.
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Архивноешифрование— шифрование информациидля хране—

ния в защищенном виде.
Абонентскоешифрование —— шифрованиеинформациидля

последующей передачи по сети определенным пользователям(абонентам).

Прозрачноешифрование— незаметноедля пользователя авто—
матическоешифрование информации для ее хранения или пере-
дачи в закрытом виде.

Ключ парной связи — ключ шифрования,позволяющийшиф—
ровать информацию таким образом,чтобы она была доступна
только двум пользователям. Обычно это отправитель зашифро-
ванного сообщения и его получатель.

9.2. Электронно—цифроваяподпись

В Федеральномзаконе «Об информации,информатизациии
защите информации» подпись указывается как обязательное
средстводокументированной информации. В связи с обсуждени—
ем Федерального закона «Об электронно—цифровой подписи»
возникаютспециальные,не имеющие аналоговв реальном мире
юридическиепроблемы.

Электронно—цифроваяподпись (ЭЦП) —— это цифровое пред—
ставление информации об отправителе электронногосообще—ния, созданное с применениемзакрытогоключа подписии по—
зволяющее при использовании открытого ключа подписи под-
твердить неизменностьи целостностьэлектронногосообщения.

К одним из основных понятий относится понятие «элек—
тронноесообщение» —— информация,

пересылаемаяв цифровом
виде через средства компьютерной техники, в том числе по те-
лекоммуникационнымсетям. Закрытый ключ — это информа—
ция (последовательностьсимволов), известнаятолько ее пользо—вателю, позволяющаясоздаватьэлектронно-цифровуюпсдпись.
Открытыйключ — это информация (последовательность

симво—лов),
предназначенная для проверки электронно—цифровойпод-

писи и сообщаемая пользователям закрытого ключа получателю
электронного сообщения либо Центру удостоверения откры—тых ключей электронно—цифровой подписи (Удостоверяющий
центр).

Удостоверяющий центр — это лицо,
осуществляющее

деятельность по хранению открытыхключей электронно—циф—
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ровой подписи и по удостоверениюих соответствия атрибутам
Свилетельств электронно—цифровой п0дписи пользователей за—

крытых ключей (документа,содержащегосведения о пользова—

теле закрытого
ключа, выдаваемого ему Удостоверяющимцен—

тром).
В электронных документахподпись представлена в виде циф—

рового кода. Необходимакомпьютернаяпрограммадля проверки
подлинности этой подписи. Проверка электронно-цифровой
подписи —— это действия получателя электронного

сообщения,

позволяющие с применениемсредствэлектронно—цифровой под—

писи ПОДтвердить неизменность и целостностьэлектронного со—

общенияпосле его полписанияэлектронно-цифровойподписью.
Экспертноеисследованиерукописных подписей —— одна из

самых сложных идентификационныхзадач. Исследование под—

линности электронно—цифровой полписи еще более сложнаяза—
дача, ”требующая

‘ …… подходадля ее ре—

шения.
В проекте федерального закона «Об электронно—цифровой

подписи» устанавливается порядок использования электронно—
цифровой подписи при совершениигражданско—правовыхсделок
и в иных случаях, предусмотренных законодательствомРоссий—
ской Федерации.

Электронно—цифровая псдпись должна являться аналогом

собственноручнойподписи. Электронное
сообщение,подписан-

ное электронно—цифровой
подписью, должно признаватьсядо—

кументом при наличиивсех иных реквизитов, позволяющихего
идентифицировать. Обмен электронными

сообщениями,подпи-
санными электронно-цифровымиподписями и выражающими
содержание гражданско—правовой

сделки, должен признаваться
заключениемдоговора в письменной форме. Отправитель элек—

тронного сообщениясамостоятельнопринимаетрешение0 под—

писании его электронно—цифровой подписью. Использование
электронно—цифровойподписи —— это не шифрование информа-
ции, а средства электронно—цифровой педписи не являются
средствамишифрования информации.Любое лицо, отправляю-
шее электронные

сообщения, вправе создать свою электрон-
но—цифровуюподпись и подписыватьею свои сообщения.

Лицо, получившее электронное сообщение с электронной
подписью, может обратитьсяв Удостоверяющий центр для про—

верки подписи. Удостоверяющим центром выдаетсяСВИДетель—
ство электронно-цифровойподписи по получении от Центраот—

1 Т
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крытого ключа и сведений, подлежащих включению в Свиде—тельство,

которое имеетобязательныеатрибуты:
наименованиепользователя закрытого ключа (фамилия,
и‚мя отчествогражданина);
регистрационный номер;. наименование и местонахождениеУдостоверяющего цен—ТРЗ,

. дата выдачи СВИДетельства и датаокончания срокаего дей—
ствия;
наименованиесредств электронно—цифровойподписи;
открытый ключ;
сведения о порядке предоставления открытогодоступа к
открытомуключу (в частности, указаниеадресаэлектрон-ной почты сети Интернет).

Использование электронно—цифровойподписигосударствен-
ными органами и органами местного самоуправления должно
производитьсяв порядке, установленномзаконом. Формирова-
ние и распределениезакрытыхключейдля федеральныхи иных
органов власти,

органов местного самоуправлениядолжно про-
изведиться организациями,уполномоченнымидля совершения
указанныхдействийПравительством РоссийскойФедерации.

ри направлении органами государственной власти и орга-
нами местногосамоуправлениядокупиентов в электронной фор-ме, указанныедокументыдолжны быть подписаны электрон—
но—цифровой псдписью должностноголица соответствующего
органа государственнойвласти,уполномоченногона подписание
официальныхдокументовот имени такого органа.

Особенности применения электронно-цифровойподписи
при выполнении процессуальныхдействий органами судебной
властии органамиохраны правопорядка должныустанавливать-
ся ' ' " рбии…………-процессуальными
уголовно-процессуальным закон0дательствомРоссийской Феде-
рации.

Документы в электронной форме, подписанныеэлектрон-но-цифровой подписью,должны приниматьсясудами в качестве
письменныхдоказательств. При наличии спора о достоверности
электронно-цифровой подписи к соответствующемуэлектрон—но--цифровому сообщению должна быть представлена надлежа—
ще завереннаякопия Свидетельстваэлектронно—цифровойпод-
писи. Лица,

неправомерноиспользующие электронно—цифровуюподписьдругоголица, должнынести гражданскую,
администра—
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тивную и уголовную ответственность в порядке,установленном
законодательством РоссийскойФедерации.Пользователизакры-
тых ключей электронно—цифровойподписидолжны нести ответ—

ственностьза необеспечениесоответствующейохраны закрытого
ключа, обязаны направить Удостоверяющему

центру, выдавше—

му Свидетельство электронно-цифровой
подписи, заявление с

требованием прекращения действия соответствующего Свиде—
тельства.

При проверке подписи проверяющий должен располагать
открытымключом абонента, поставившего подпись. Этот ключ
должен быть аутентифицирован, т. е. проверяющий долженбыть
полностью уверен, что данный открытый ключ соответствует
тому абоненту, который выдаетсебя за «хозяина». В случае, ко—

гда абоненты самостоятельнообмениваются ключами,эта уве-
ренность может подкрепляться связью по телефону, личным
контактом или любым другим способом.В случае, когда абонен-
ты действуют в сети с выделеннымцентром, открытые ключи
абонентов подписываются(сертифицируются)центром, и непо—

средственный контакт абонентовмежду собой (при передачеили
подтвержденииподлинности ключей) заменяется на контакт ка-
ждого из них в отдельностис центром.

Процедура проверки электронно—цифровойподписи состоит
из двух этапов: вычисленияхэш—функциидокумента и собствен-
но математических

вычислений,предусмотренныхв данном ал—

горитме подписи. Последние заключаютсяв проверке того или
иногосообщения,связывающегохэш-функциюдокумента, под—

пись под этим документом и открытыйключ подписавшегоабо-
нента. Если рассматриваемоесоотношениеоказывается выпол-
ненным,то подпись признается

правильной,сам документ счи-
тается измененным, а подпись под ним — недействительной
(рисунок).

Побочное,но не менее важноеназначениеэлектроннойпод—

писи — п0дтверждениеавторства сообщения.Обычно в файлы
ключейЭЦП записываетсяразличнаядополнительнаяинформа—
ция (помимо собственно ключа), по—разному интерпретируемая
различными

криптосистемами,например: ФИО владельца клю—
ча, его место работы‚ срок действияключа и т. п. Информация
из секретного

ключа, преждевсегоинформацияо его владельце,

копируется обычно в подпись сообщенияили документа. Это и
позволяетустановить автора сообщения(не нужно

запоминать,

кто именно прислал тот открытый
ключ, проверка которым по—
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казала, что ЭЦП верна. В реальнойработе конкретногопользо—
вателя может быть несколько сотен или тысяч открытыхклю-чей). Причемкорректнореализованные средстваработы с ЭЦП
в расчет собственноэлектронной подписисообщения включают
и информацию об авторе, чтобы не было возможностиее изме-
нить. А результат проверки ЭЦП обычно выводится на экран в
понятном для восприятия виде,

например: «Подпись файла
сотрготаызтрверна (Автор: Василий СеменовичСидоров)».

9.3. Защитаинформации

Защите подлежит секретная и конфиленциальная инфор—
мация.

К секретной информацииотноситсяинформация,
содержа—

щая сведения, составляющиегосударственнуютайну. Ее несанк—
ционированноераспространениеможет нанести ущерб интере—
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сам госУДарственных

органов, организациям, субъектам и РФ в

целом. Под конфиденциальнойпонимаетсяслужебная, профес—
сиональная, промышленная, коммерческая или иная информа—
ция, правовой режим которойустанавливаетсяее собственником
на основе законов о коммерческой,профессиональной

тайне,

государственнойслужбе и других законодательныхактов.
Под коммерческой тайной предприятия понимаютсяне яв—

ляющиеся государственнымсекретом
сведения, связанные с

производством, технологическойинформацией,управлением,

финансами и другой деятельностью
предприятия, разглашение

(передача,утечка) которыхможет нанестивред его интересам.
Информациядоступна

человеку,если она содержитсяна ма—

териальномносителе (вещественномили в форме
поля).

Зафик—

сированное на материальномносителе сообщениес указанием
источника его происхожденияназывается документированными
сведениями.

Если данные на носителе предназначеныограниченному
кругу

пользователей, то такие данные называются закрытыми.
Различают носители-источники информации, носители-пере-
носчики информациии носители—получателиинформации.

Ценность информацииопределяетсястепеньюее полезности
для пользователя (собственника, владельца, получателя). Ин—

формация может обеспечивать ее пользователю определенные
преимущества: приносить

прибыль,уменьшить риск в его дея—

тельности в результате принятия более обоснованных решений
и т. д.

Нейтральнаяинформация не влияетна состояниедел ее поль—
зователя,но носительс нейтральной для конкретного получателя
информацией можетоказать вредноевоздействие надругойноси—

тель с полезнойинформацией, если параметрыносителей близки
по значениям(например, частотыколебаний электромагнитных
полей разных

источников). Носители информации,оказывающие
воздействиена другой

носитель,представляютсобой помехи. То,

что для одного получателя— информация,для другого — помеха.
Когда во время телефонного разговораслышен разговордругих
людей, то каждая пара абонентоввоспринимаетдругойразговор
как помеху.

Вреднойявляется информация,в результате использования
которойее получателюнаноситсяморальныйили материальный
ущерб. Когда такая информация создается преднамеренно,ее

называютдезинформацией.



316 Глава 9. Информационнаябезопасность 
Полезностьинформации всегдаконкретна.Информация по—

лезнаили вредна для конкретногоее пользователя. Чрезвычайно
ценная информация для одних пользователей может не пред—
ставлятьценностидля других. Поэтомупри защите информации
определяюткруг лиц (фирм,государств),

заинтересованныхв за—
щищаемойинформации,так как вероятно,что среди них ока-
жутся злоумышленники.

В интересах защиты ценной информацииее владелец (госу—
дарство, организация,

физическое лицо) наносит на носитель
условный знак (гриф) полезностисодержащейсяна нем инфор-
мации.

Гриф секретности — реквизиты,
свицетельствующиео степе-

ни секретности сведений,
содержащихся в их носителе,

пред-
ставленныена самом носителеи (или) в сопроводительных до—
кументах на него.

В РФ существуюттри степени секретности сведений, состав—
ляющих государственную тайну: «Особой важности»,

«Совер—
шенно секретно» и «Секретно».

Гриф конфиденциальностина носителе информацииили в
сопровоцительных документах на него свидетельствуето том,
что носительсодержит конфиденциальную информацию,В ка—
честве критерия для определения грифа конфиденциальности
информациимогут служить результаты прогноза последствий
попадания информации к конкурентуили злоумышленнику (ве—

личина экономического или морального ущерба, наносимого
организации; реальность создания предпосылокдля катастрофи-ческих последствийв деятельности организации,например,бан—кротства).

Учитывая, что информация может быть для получателя по—
лезной или вредной, что она покупается и продается,

информа-
цию можно рассматриватькак товар.

Полезнаяинформация может быть создана ее владельцем в
результатенаучно—исследовательской деятельности, заимствова—
на из различныхоткрытых источников, может попасть к зло-
умышленнику случайно, может быть добыта различныминеле—
гальнымипутями.

Цена информации как любого товара складываетсяиз себе—
стоимости и прибыли. Себестоимость определяется расходами
владельца информации на ее получение п :

. проведения исследований в лабораториях,аналитическихцентрах,группахи т. д.;
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. покупки информациина рынкеинформации;
. добывания информациипротивоправнымидействиями.
Прибыльот информацииввиду ее особенностейможет при—

нимать различные
формы,причем денежноеее выражение — не

самаяраспространенная форма. В общем случае прибыль от ин—

формации можетбыть получена в результате:
. продажи информациина рынке;
. материализацииинформациив продукцию с новымисвой—

ствами или в технологии, приносящиеприбыль;
. использованияинформациидля принятия более эффектив-

ных решений.
Распространениеи использование информацииприводят к

изменениюее ценности. Ценностьбольшинства видов информа—
ции, циркулирующей в обществе, со временем уменьшается—

информация стареет.
Время, проходящеес моментавозникнове—

ния информациидо ее устаревания,называется жизненнымцик-
лом информации.В зависимостиот продолжительностижизнен-
ного цикла коммерческая информация классифицируется сле—

дующимобразом:
. оперативно—тактическая, теряющая ценность примерно по

10 % в день (например,информация выдачи краткосрочно—
го кредита, предложенияпо приобретениютовара и т. д.);

. стратегическая
информация, ценность которой убывает

примерно на 10 % в месяц (сведенияо партнерах, о долго—

срочном кредите и т. д.).

Количество информациибез учета полезностиее для потре—
бителя (владельца,собственника) невозможнооценить объектив-
но. Количество информации,содержащееся, например, в книге,

для разных читателейразное.Даже ОДИН и тот же человек в раз—

ные периоды своейжизнинаходитв книгекаждыйраз что—то но—

вое для себя.
Под качествоминформацииобычно подразумевают качество

отображенияее на носителе или ее достоверность
(соответствие

оригиналу).Качество информации в этом смысле можно доста-
точно объективно измерить.

Для определенияколичества информациив теории инфор—
мации предложен энтропийныйполход. В соответствиис ним
количествоинформации оцениваетсямерой уменьшенияу полу-
чателя неопределенности

(энтропии) выбора или ожидания со—

бытия после получения информации. Количество получаемой
информациитем больше, чем ниже вероятностьсобытия. Такой
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подход разработан для определения количества информациивсообщении, передаваемомпо каналамсвязи.

Если информациютрактовать как знания, то количествоин—формации, извлекаемоечеловеком из сообщения, можно оце-
нить степеньюизмененияего знаний.

Структурированные знания,
представляемыев виде понятий

и отношений между ними, называютсятезаурусом. Тезаурус
имеетиерархическую структуру. Понятия и отношения,

группи—руясь,
образуют другие, более сложныепонятия и отношения.

Знания отдельного человека, организации,
государства обра—

зуют соответствующие тезаурусы. Тезаурусыразличныхоргани-
зационныхструктур включают части тезаурусов, входящих в их
состав элементов и прежде всего людей.

Для передачи знаний тезаурусы должны пересекаться, т. е.
содержатьобщие элементы(понятия и отношения между ними).

В общем случае количествоинформации,
получаемое из со—

общения его получателем, зависит от соотношения тезаурусов
сообщения и получателя. Если тезаурус сообщения составляет
часть тезаурусаполучателя или их тезаурусы настолько отлича—
ются по составу, что не пересекаются, то количествополучаемой
информации минимальное.В первом случае получательне при—
обретаетновыезнания и тезаурусполучателяне пополняется,во
втором —— получатель не понимаетсмысла сообщения и не мо—
жет установить отношенияс другимиэлементамитезауруса.

Тезаурусы человекаи любой организациипредставляют ихкапитал,
поэтому они стремятся, во—первых,к сохранению (безо-

пасности) своего тезауруса, а во—вторых,к его увеличению.Те—
заурус владельцаинформацииможет быть увеличен как за счет
синтезазнаний владельца путем проведения собственныхиссле—
дований или разработок,так и законного или незаконного при—
обретения.

Законноеприобретение знаний возможно путем обученияв
учебныхзаведениях, самостоятельного изучениялитературы (са-
мообучения), приглашенияна работу знающего специалиста,
покупки лицензииили патента.Приобретениезнаний путем хи-
щения информации —- незаконныйспособ увеличениятезауруса.

При копировании, не изменяющем информационные пара-
метры носителя, количество информации не меняется, а цена
снижается.Послеснятия копиидокументана ксероксе или дру—гим способом количество информации на нем не меняется.
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В результате несанкционированноекопирование
(хищение)ин-

формации можетоказаться незамеченным для ее владельца.
Так как при каждом копировании информации увеличивает—

ся число законных и незаконныхпользователей,то цена инфор-
мации по законамрынкаснижается.

По содержаниюлюбая информация может быть отнесена к
семантической(содержащейсмысл) или к признаковой

(инфор-

мации о признаках материального
объекта).

Сущностьсемантическойинформациине зависит от харак-
теристикносителя. Семантическаяинформация —— продукт абст—

рактного мышлениячеловека и отображает
объекты, явления,

как материального
мира,так и создаваемые им образы и модели

с помощьюсимволов на языках общениялюдей.
Языки общения людей включают как естественные языки

национального
общения, так и искусственныепрофессиональ—

ные языки.
Семантическаяинформация на языке национального общения

представляетсяв видеупорядоченнойпоследовательностизнаков
(букв, цифр, иероглифов) алфавитаэтого языка и записывается
на любом материальномносителе. В области средств регистра—
ции и консервации семантическойинформацииизыскиваются
носители, обеспечивающиевсе более высокуюплотностьзаписи
и меньшееэнергопотребление.Профессиональныеязыкисозда—

ются специалистамидля экономичногои компактногоотображе-
ния информации. Существует множество профессиональных
языков: математики, музыки,радиоэлектроники,химии и т. д.

Информация признаковая описывает конкретный матери-
альный объект на языке его признаков. Описание объектасодер—
жит признакиего внешнеговида, излучаемых им полей и эле—

ментарных
частиц, состава и структуры

веществ, из которых со—

стоит объект. Источники признаковой информации —— сами
объекты. В первую очередьк ним относятсяинтересующиезару-
бежную разведку или отечественного конкурента

люди, новая
продукция, материалы и даже здания, в которыхможет нахо—

диться конфиденциальнаяинформация.
В зависимости от описания объекта признаковаяинформа—

ция делитсяна информациюо внешнемвиде (видовых призна—
ках), о его полях (признаках сигналов), о структуреи составе его
вещества(признакахвеществ).

Защищаемая информация неоднороднапо содержанию, объ—

ему и ценности.
Следовательно,зашита будет рациональнойв



320 Глава 9. Информационнаябезопасность 
том случае, когдауровень защитыи затраты соответствуют коли-
честву и качеству информации.Если затраты на защиту инфор—
мации выше цены информации,то уровень защиты неоправдан-
но велик, если существенно

меньше, то повышаетсявероятностьуничтожения, хищенияили изменения информации.Для обес-
печения рациональнойзащиты возникает необходимость струк—
турированияконфиденциальнойинформации, т. е. разделения
ее на так называемыеинформационныеэлементы.

Информационныйэлементпредставляет собой информацию
на носителе с достаточно четкими границамии удовлетворяет
следующимтребованиям:

. принадлежит конкретному источнику (документу, челове-ку, образцу продукциии т. д.);

. содержится на отдельном носителе;

. имеет конкретнуюцену.
Структурирование информациипроводитсяпутем последо-

вательной детализациизащищаемой информации,начиная с пе-
речня сведений, содержащих тайну.Детализацияпредусматрива—
ет иерархическое разбиение информации в соответствии со
структуроой тематических вопросов, охватывающих все аспекты
организациии деятельности частнойфирмы или государствен-
ной структуры.

Защита структурированнойинформациипринципиальноот—
личается от защиты информациивообще. Она конкретна, так
как ясно, что (какой информационныйэлемент)необходимо за-
щищать прежде всего исходя из его ценности, кто или что — ис—
точникии носителиэтого элемента.Для элементовинформации
можно выявить возможные угрозы его безопасности и опреде—
лить способы и средствазащиты.

9.4. Методы защиты информациив АСОд
До настоящего времени не потеряли значения следующие

методы защиты информации от преднамеренногодоступа:. ограничениедоступа;. разграничение доступа;
. разделениедоступа (привилегий);

криптографическоепреобразование информации;
контрольи учет доступа;

. законодательныемеры.
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Указанные методы осуществлялись чисто организационно
или с помощьютехническихсредств.

С появлениемтавтоматизированнойобработки информации
изменилсяфизический носительинформации.Он дополнился
новыми видами, технические средства обработки информации
усложнились..

С усложнением
обработки,увеличениемколичества средств,

участвующихв ней, возрастают количествои виды случайных
воздействий, а также возможные каналынесанкционированного
доступа. С увеличением

объемов, сосредоточением
информации,

возрастаниемколичества пользователей и другимиуказанными
выше причинами увеличивается вероятность преднамеренного
несанкционированногодоступа к информации.В связи с этим
развиваютсястарыеи возникаютновые дополнительные методы
защиты информациив вычислительныхсистемах:

. функциональный
контроль,обеспечивающий обнаружение

и диагностикуотказов;
. повышениедостоверностиинформации;
. защита информацииот аварийныхситуаций;
. Идентификация и аутентификация

пользователей,техниче—

ских средств, носителейинформациии документов и т. п.
Идентификация _ это присвоениекакому-либообъекту или

субъекту уникального
образа, имени или числа. Установление

подлинности— аутентификациязаключается в проверке, являет-
ся ли проверяемыйобъект или субъект

тем, за кого себя выдает.

При неавтоматизированномобмене информацией подлин-
ность документа удостоверяетсяличной подписью

человека, ав-

тора документа. Проверкаподлинностидокумента в этом случае
обычно заключается в визуальнойпроверке совпадения изобра-
жения подписи на документес образцомподлинника. При этом
подпись располагается на одном листе вместе с текстомили ча-
стью текста документа, подтверждая тем самым подлинность
текста.

При автоматизированной передаче документов по каналам
связи, расположеннымна неконтролируемой

территории,меня-
ются условия передачидокумента. В этих условиях, даже если
сделать

аппаратуру, воспринимающуюи передающуюизображе—
ние ПОДПИСИ автора

документа, его получатель получитне псд-
линник, а всеголишь копию подписи,которая в процессепере-
дачи может быть подвергнутаповторному копированиюдля ис-
пользования и передачи ложного документа. Поэтому при
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передаче документовпо каналам связи в вычислительной сети
применяется криптографическоепреобразование информации.

Областьиспользования цифровой подписичрезвычайноши—
рока: от проведения финансовых и банковскихопераций до
контроляза выполнением международных договорови охраны
авторскихправ. При этом отмечается,что участникиобменадо—
кументами нуждаются в защите от следующих преднамеренных
несанкционированныхдействий:

. отказа отправителя от переданногосообщения;

. фальсификации (подделки)получателемполученного сооб-
щения;

. изменения получателем полученногосообщения;

. маскировкиотправителя под другогоабонента.
Обеспечениезащиты каждой стороны, участвующейв обме—не,
осуществляется с помощьюведения специальных протоко—

лов. Для верификациисообщения протокол должен содержать
следующие обязательныеположения:

. отправитель вносит в передаваемоесообщение свою циф—
ровую подпись, представляющую собой дополнительнуюинформацию,зависящую от передаваемыхданных, имени
получателясообщения и некоторойзакрытой информации,
которой обладаеттолько отправитель;
получатель сообщения должен иметь возможность удосто-вериться, что полученнаяв составесообщенияподпись ——

это правильная подпись отправите;ля
получение правильной подписи отправителя возможно
только при пользовании закрытой информацией,которой
обладаеттолько отправитель;

- для исключения возможности повторного использования
устаревших сообщений верификациядолжна зависеть от

мени.
ентификациядокументов. Безбумажная информатикадает

ряд преимуществ при обменедокументами(приказами,
распоря—жениями, письмами, постановлениямии т. д.) по сети связи или

на машинных носителях.В этом случае временные затраты (рас—
печатка, пересылка,ввод полученногодокументас клавиатуры)
существенноснижаются,

убыстряется поискдокументов, снижа—
ются затраты на их хранение и т. д. Но при этом возникает про—
блема аутентификацииавторадокумента и самогодокумента.

Аутентификация документа — установление подлинности
подписи и отсутствия измененийв полученномдокументе.Эти
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проблемы в обычной (бумажной) информатикерешаютсяза счет
того, что информация в документежестко связана с физическим
носителем (бумагой). На машинныхносителяхтакой связи нет.

Задачи аутентификации можно разделить на следующие
типы: аутентификация

абонента, аутентификация принадлежно—
стиабонента к заданнойгруппе,аутентификацияхранящихсяна

машинныхносителях документов.
Остановимся на аутентификации документов

(файлов) как
наиболееважной. Если рассматриваетсяслучай обмена секрет—
ными документами

(военная или дипломатическая
связь), то с

большойстепенью уверенностиможно предположить, что обмен

осуществляютдоверяющиеи достойные доверия стороны. Одна—

ко возможно, что обмен находитсяпод наблюдениеми управле-
нием нарушителя, который способен выполнить сложные вы-
численияи затем либо создавать свои собственныедокументы,

либо перехватывать и изменятьдокументы законного источника.
Иными словами, это случай, когда защищаться надо только от

противника —— «свои» подвести не могут. В коммерческом мире
верно почти обратное,т. е. передатчики приемникхотя «свои»,

но могут обманывать друг друга даже в большейстепени, чем

посторонние.
первом случае схему аутентификации

(«свои не обманыва—
ют») построить несложно. Необходимоснабдить проверяющего
и принимающегонадежнымшифром и комплектомуникальных
ключей для каждого пересылаемого

документа,обеспечиваятем
самымзащищенный канал связи. Отметим,что рассматриваемая
задача предъявляет высокиетребования к системе шифрования.
Например, метод гаммированияв этом случае не подходит, так
как нарушитель, анализируя открытый и шифрованный

текст,

получит гамму и сможет навязать любой нужный ему текст. Од—

нако существуютбыстрые алгоритмы
шифрования, удовлетво-

рЯющие предъявленнымтребованиям.
Во втором

случае, когда «любой из абонентов может обма—
нуть», аналогичныйподход, основанныйна классическойкрип-
тографии,неприменим, посколькуимеетсяпринципиальнаявоз—

можность злоумышленныхдействий одной из сторон, владею—

щей секретным ключом.Здесь необходимо использоватьсхемы,

основанные на двухключевойкриптографии. В таких случаях у

передающегоабонентасети имеется свой секретный ключ под—
писи, а у принимающегоабонента —— несекретный открытый
ключ подписи передающегоабонента.Этот открытыйключ мож—
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но трактовать как набор проверочныхсоотношений,позволяю—
щихсудить об истинности подписипередающего абонента,но не
позволяющих восстанавливатьсекретный ключ подписи.Пере-
дающий абонент несет единоличнуюответственность за свой
секретныйключ.

При выборе алгоритма и технологии аутентификациисооб—
щений в сети необходимо предусмотреть надежную защиту от
всех видов злоумышленныхдействий.Наряду с такимихаракте-
ристикамисистемы аутентификации,как быстродействие и тре—
буемый для реализации объем памяти, степень защищенности(стойкость)от вышеперечисленных угроз являетсяважным пара—
метром.

Контрольныевопросы
_- . Что является объектамиправоотношенийв областиинформационной

безопасности?
. Что относится к техническимсредствам съема информации.?

Что такоеинформационнаябезопасностьи политика безопасности?
Что такоеэлектронно—цифроваяподпись?
Что означаетаутентификация?
Что такое идентификация?
Что такое спам?

Перечислитеметоды защитыинформации.
Что такое криптография, криптология,

шифрование.?
—\ Что такое целостность, конфиденциальность,

доступность инфор—
мации.



Глава 10
КОМПЬЮТЕРНЫЕПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Проблема компьютерной преступности в мире привлекает
все большеевниманиене только правоохранительных

структур,

но и государственных,коммерческих и общественныхорганиза—
ций. Являясь по смыслуи содержанию сугубо уголовно-право—
вым понятием, термин «компьютерные преступления»приобре—
тает с развитиеммеждународныхинформационныхсетей более

широкое содержание.
Представляя наибольшую угрозу для сферы

бизнеса, данная
проблема в то же время

является,с одной стороны, показателем

развития страны с точки зрения ее компьютеризациии инфор-
матизации (имеется зависимость роста компьютерныхпреступ—
лений от увеличенияколичества используемой вычислительной
техники и работающих на ней лиц), а с другой —— двигателем
прогрессав совершенствованиикомпьютерныхтехнологийи но—

вого направлениядеятельности —— защиты информации,обраба—
тываемой на средствахвычислительной техники. Проблема за—

щиты информациистановится все более актуальнойи в нашей
стране

(преждевсего среди предпринимателейи
специалистов).

Исторически злоупотребление компьютерами началось при
появлениивычислительной техники в конце 1940-х гг. По мере
увеличения количества работающих в этой области специали—
стов у многих из них усилиласьтяга поживитьсяза чужой

счет,

как это наблюдается и во всех областях человеческой деятель—

ности.
Вопросборьбы с компьютернойпреступностью стал особенно

актуальным, когда вычислительнаятехника начала широко вне-

дрятьсяв важныеи требующиеточности отраслидеятельности че-
ловека. Сначала в военнойсфере, науке,технике, потом в сфере
бизнеса. Первое злоупотреблениекомпьютером зафиксировано в

1958 г. Первое компьютерное
преступление,совершенноев 1966 г.

в городе Миннеаполис и квалифицированное федеральнымсудом
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как таковое,состоялов подделкебанковских документов с помо—
щью компьютера. Компьютерными преступлениями признавались
первоначально только преступления,по которым доказывалась
незаконностьдействийлиц,

совершивших их с ЭВМ.
ермин «компьютерная преступность» появился впервые в

американской печати в начале 1960-х гг., когда были выявлены
первые случаи преступлений,

совершенных с использованием
ЭВМ. Общепринятого определения компьютернойпреступности
не существует,

преступления совершаются с помощью компью-тера, вспомогательногооборудования,программногообеспече-ния, базовых программ,средств связи.
Групппа экспертов из Организации экономического сотруд—

ничества и развития в 1983 г. определила, что под термином
«компьютерная преступность» (или «связаннаяс компьютерамипреступность») трактуютсялюбые незаконные, неэтичные или
неправомерныедействия, связанныес автоматической обработ—
кой данных или их передачей.

10.1. Виды компьютерныхпреступлений

По мере развития компьютерной техники и «освоения»ею
различных жизненно важных сфер деятельности человека про—
исходит изменениеи компьютерной преступности.Появившие—
ся вначалекак инструмент совершения «традиционныхпреступ-лений», в которых компьютерная техника исполняла роль тех—
нического средства,

компьютерные преступления в дальнейшем
развиваются в «чистом виде» (кража информации, машинного
времени и т. д.). Таков случай, происшедший в филиале Кали—
форнийскогоуниверситета в Лос—Анджелесе, где группа студен—
тов продавала фальшивые дипломыи документы, свицетельст-
вующие об окончании учебногозаведения.Преступление совер-
шалось путем несанкционированного доступа этих лиц к
компьютерной системе университета и внесения измененийвпрограмму, которая осуществляет оформление документов вы—
пускников. С помощьюподобных махинаций было оформлено
еще 100 «дипломированных»специалистов,от каждогоиз кото-
рых было получено от 5 до 10 тыс. долл.

Первые компьютерные преступления совершались «внутри»организации, где применялась вычислительная техника. По-
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скольку системыинформационныхсетей не были развиты, про-
никновение в отдельный компьютер или локальнуюсеть было
возможнолишь своим сотрудникам внутри

помещений,где они

располагались.
В дальнейшембурный рост техническихсредствсвязипозво-

лил соединитьотдельные терминалыи локальные сети в единую
систему,что, безусловно,явилосьпрогрессомдля развитияком—

пьютерных технологий.В то же время это позволило использо—
вать ЭВМ для проникновенияв сети по каналамсвязи. Появи—

лась возможность совершения компьютерного преступленияна

расстоянии.Для этого достаточно знать координаты системы и

коды пре0доления защитных средств. В результате появляется
повод для развитияи распространениясвоеобразной специали—

зации среди части лиц, совершавшихданные уголовно наказуе-
мые деяния. Они занялисьПОДбором кодов и паролей, их де—

шифрованием и «взломом» различныхтипов защитных систем.

Первые подобные преступлениябыли зарегистрированы в конце
1970—х гг. в США. Данные факты способствовалиразработкеи

принятию в дальнейшем федерального законодательства по

борьбе с компьютернойпреступностью.
Развитиеэлектронныхсредствбанковскихплатежейи созда—

ние международныхтелекоммуникационныхкорпорацийприве-
ли к совершению транснациональныхкомпьютерных преступле—
ний, связанныхс хищением денежных средств, персональной
информации, несанкционированномувходу в

системы, взлому
защитных средств, распространению вирусных

программ, «пи—

ратскому»копированию программ и другим злоупотреблениям.
Наиболееопасными из числа компьютерныхпреступлений,

приобретающих массовый характер, “считаются совершение
транснациональных компьютерных

мошенничеств,
распростра—

нение вирусных
программ, незаконные входы в сети, системыи

их использование,вовлечение организованной преступностив

совершениекомпьютерных преступлений.

10.2. Борьба с компьютернойпреступностью

Обеспокоенностьмировой общественности развитиемкомпь—

ютернойпреступностипривелак принятию различногородадо—

кументов и межгосударственныхпрограммпо активизации борь-  
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бы с ней. На международном уровне был признан факт угрозы
компьютерной преступностив 1985 г. на 7—м Конгрессе ООН
«По профилактикепреступленийи обращениюс правонарушите-
лями». На очередном Конгрессе в 1990 г. были выработаны ос—
новные направления борьбы с новым видом преступности.Меро—приятия,

предлагаемые в этой программе,были рассчитаны на
широкий круг участников.В них предлагалось принятьучастие
помимо правоохранительных органов другим государственным,
общественным организациям,учебными научно—исследователь-
скимучреждениям,коммерческимпредприятиям.

Работа в этом направлении наиболееактивно ведется в Ев-
ропейском сообществе. С 1983 г. при Совете Европы бьша созда—
на экспертная группа по этой проблеме, результатом которой
явились подготовленные и утвержденные рекомендациидля
стран — участниковсообщества,касающиеся различныхсторон
борьбы с компьютерной преступностью(1989 и 1994 гг.).

Кроме международных организаций,данной проблемойак-
тивно занимаютсяи в национальных учреждениях(как

государ-ственных, так и общественных), наиболее активно в США,
ФРГ, Нидерландах, Великобритании,Франции. В США потер-
певшие от компьютерных и ЦРУГИХ экономических преступле—
ний создали в 1989 г. Институт расследования экономических
преступлений при Сиракузском университете,проводящий на-
учные исследования по этим проблемам, подготовкуспециали—
стов и ежегодный обмен мнениями при проведении конферен-
ций международного уровня. Такие институтыимеются и в Ев-
ропе.

С ростом компьютерной преступностиувеличиваетсяи чис-
ло лиц, занятых в обеспечении компьютерной безопасности,
оказании помощи в предотвращении и расследовании компью—
терных преступлений. В ряде городов США местные департа-
менты полиции имеют ЦОДразделенияпо борьбе с компьютер—ной преступностью,в другихимеются специалисты,прошедшие
подготовкув расследовании компьютерныхпреступлений при
Федеральномбюро расследований или других государственных(частных)учреждениях,занимающихсяэтими вопросами.

В разныхстранах по—разному подходят к регулированию уго—
ловно-правовых отношенийв данной области: в однихуже дей—
ствуют законы,

направленные против компьютерныхпреступле—ний, в другихони находятсяна стадии разработки, в третьих эти
проблемылишь обсуждаются.Во многих странах в настоящее
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время проводитсясовершенствование

законодательства,регули-
рующего борьбу с компьютернойпреступностью.Рост компью—

терных
преступлений, имеющихмеждународный

характер, и все

возрастающаяугроза от них для экономической безопасности
вызываютнеобходимостьунификациизаконодательствав этой
области.

Комитетом по законодательству Совета Европыразработаны
рекомендациипо данномуВИДУ преступной

деятельности,в ко-
торыхпредлагаютсядва списка:

. минимальный перечень
преступлений, который должен

быть принятво внимание;
. переченьнеобязательныхвидов преступлений,которые мо-

гут рассматриваться.
К первому перечню относятся:

компьютерное мошенничество;
компьютерныйподлог (подделка);

повреждениекомпьютернойинформацииили программ;
компьютерная диверсия

(саботаж);

несанкционированныйдоступ;
несанкционированныйперехватинформации;
несанкционированноепроизводствопатентованных компь-
ютерныхпрограмм

(пиратство программного
обеспечения);

. несанкционированноевоспроизводствочертежей.
Преступления,совершенные с использованием компьютер-

ной техники, сначала имели корыстную направленностьи ис—

пользовались в традиционных видах преступлений. Совершали
преступления

служащие, имеющие доступк ЭВМ. Затем компь—

ютерные преступления приобрели большее распространение.
Компьютеры начали использовать не только для совершения
преступлений «белыхворотничков», но и в целях вымогательст-
ва, шпионажа и саботажа. Появление «чистых» компьютерных
преступлений не подпадало под действие уголовногозаконода-
тельства. Вместес тем общественная опасностьэтих деяний тре—

боваладоработкиимеющихся составов преступленийили введе—

ния новых.
Поэтому были разработаны предложенияпо криминализа—

ции последующих деяний:
. ввод фальсифицированныхданных или записей в компью—

тер в мошенническихцелях;
. несанкционированноеиспользование компьютерногообо—

РУдования;  
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. изменение или уничтожениеинформации или файлов;. кража денег, финансовых документов, имущества, услуг

или ценных данных с помощью электронныхустройств
или иным путем.

К настоящему времени выявленытри основные группы ком-
пьютерныхпреступлений:. связанные с компьютерами экономические преступления;. нарушение личных прав (особенноправа граждан начаст-

ную тайн ;
. компьютерныепреступления против «неиндивидуальных»интересов,такие как преступления против национальнойбезопасности, трансграничногопотока данных,

неприкос—
новенности компьютерныхпроцедур и сетей передачи дан—
ных и др.

Компьютерные экономические преступления сегодня со—
ставляют главную часть всех компьютерныхпреступлений. По
имеющимсяв Национальном Центре США данным, уголовныеправонарушения,совершенные с корыстной направленностью,
составляют60—70 % общего числа расследованных преступле—ний, по политическим мотивам (терроризм,шпионаж и др.) —
15—20, из чистого любознательногоинтереса — 5—7, из хули—
ганских побуждений 8—10 %. По статистике, компьютерные
преступления причиняютсамый крупный ущерб.

Помимо ущерба, наносимого компьютернымсистемам слу—
чайно или вследствиенебрежности, отмечаются пять основных
форм экономических преступлений:. компьютерноеманипулирование системой обработкидан—

ных в целях получения финансовой выгоды;. компьютерный шпионажи кражапрограммногообеспече—
ния; '

. компьютерныедиверсии; кража услуг (времени),
неправо—

мерное использованиесистемыобработкиданных;
неправомерный доступ к системам обработки данных и
«взламывание» их;
традиционныепреступления в сфере бизнеса (экономики),
совершаемыес помощьюобработкиданных.

В последние годы возможности злоупотреблениявсе шире
используются руководством мошенническидействующихкомпа—
ний для совершенияэкономических преступлений за счет парт—неров,потребителей, вкладчиков или правительственных учреж—
дений. Большинствораскрытыхдо сих пор случаев касаетсяма—
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хинаций в отношении регулируемыхс помощью компьютера
дохоцов, счетов, балансовыхотчетов, инвентаризационныхведо—

мостей и объявленныхдля налоговдох0дов. Практикуетсясти—

рание указанныхдокументов для сокрытияэкономическихпре—

ступленийи затруднениясудебного разбирательства.
Преступления, связанныес нарушением частнойтайны. Кри-

минологические исследованияи систематизацияпотенциальных
компьютерныхнарушений права на частную

тайну, которые яв—

ляются или должны быть преступными, до настоящего времени
хорошо не разработаны.

Посколькуясноеопределение и классификация сферы част-
ной тайны отсутствуют, разграничение проводитсяпо различию
действий при нарушении этого права. В соответствии с этим
можно привести следующие формы нарушений права на част—

ную тайну:
составлениеи использованиенекорректных данных;
незаконное раскрытие данных или их применение не по
назначению(частично входит в сферу традиционныхпре—
ступлений,связанныхс производственными

секретами);

незаконныйсбор и хранениеданных;
нарушениеформальных обязанностей и информационного
права в соответствии с законамио частной тайне.

Компьютерныепреступленияпротив«неиндивидуальных» инте-

ресов. В связи с расширениемиспользования вычислительной
техники во всех сферахжизни компьютерные злоупотребления
не будут ограничиватьсяэкономикой и частными тайнами, а

распространятся на большинство других традиционных видов

преступлений.
Нарушение государственныхи политических интересов. Зло-

употреблениякомпьютернойтехнологиейв сфере политической
деятельности могут касаться отношений между парламентом и
правительством, вызываемых различным доступом к банкам
данных. Они могут иметьместо, например, при манипуляции в

политическихвыборах с использованиемоснованных на компь—

ютерных данных изменений.Возможность такого манипулиро-
вания была продемонстрированана выборах в Филиппинахв

1986 г. В другом случаегруппа лиц в западногерманскомгор0де
была обвинена в попыткестеретьнекоторые именаиз полицей—
ского файла по разыскиваемымлицам. - г' '

Преступления против личной и коллективной безопасности.

Вследствие
ошибок, солержащихсяв программировании нави—
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гационных компьютеровили манипуляциис ними,

уже были
совершены десятки авиационных аварий. Известны случаи на—
падения террористов на компьютерные и коммуникационные
системы в Западной Европе и Японии. Угроза, создаваемая
компьютернымимахинациями,возможна в системах компьюте—
ризированногобольничного наблюдения и лечения,

контроль—
ных системахатомных электростанций и системах воздушного,
морскогои наземноготранспорта. Неисправности или злоупот—
ребленияв обороннойсфере могут привести к еще более тяж—
ким последствиям.

Распространенность компьютерных преступлений и их раз-меры, по статистическимданнымСША и Германии, имеют ус-
тойчивый рост из года в год (особенно в сфере экономики).
Ущерб от этих преступлений также подвержен росту опережаю-
щими темпами (в среднем на 43 % ежегодно). Структура компь-
ютерных преступлений в этих странах характеризуется значи—
тельнымдинамизмом.

В последниегоды отмечается рост преступлений,
непосредст—

венно связанныхс денежнымобращением(все формы его совер—шения, как с наличным обращением —— подбор кодов в банкома—
тах и подделкапластиковыхкарт, так и безналичным),кражами
услуг телефонных и телекоммуникационных компаний,

распро—
странением вирусов,

«пиратством» в отношении программногообеспечения,
компьютерным мошенничеством.

Наибольшая опасностьсостоитв том, что компьютерные пре—
ступления переросли национальные границы и стали междуна-
р0дными‚ транснациональными.Совершение преступлений, не
имеющих географическихграниц,

затрудняет ведение борьбы сними, а безнаказанностьпровоцируетк совершению другихпре—
ступлений и ростукриминального«мастерства»в этой области.

Тенденции развития компьютерной преступности. По мнениюспециалистов,в ближайшиегоды следуетожидать значительного
роста все более «хитроумных» компьютерныхпреступлений.Про—блемы,создаваемыеданнымипреступниками,в будущем ослож—
нятся.Доступностьв приобретениимодемови терминалов,нали-
чие междунар0дной компьютерной сети открывают большой
группелиц возможностьсовершениятранснациональныхкомпь-
ютерных преступлений. Произойдут изменения и в характере
жертв. Большее числе-жертвпоявится среди владельцевперсо—
нальныхЭВМ, состоящих в различногорода сетях. К основным
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тенденциям развития компьютерной преступности относятся
следующиенаиболееопасныеих проявления:

. рост финансовых
хищений, мошенничества, различного

рода
подлогов, укрытие доходовот уплаты налоговс помо-

щью ЭВМ;
. большая вовлеченность организованныхпреступныхгрупп

и молодежи;
. серьезныенарушенияправ человека;
. распространение экономическогои политическогошпио—

нажа;
. расширение краж интеллектуальных

ценностей,незакон—
ное тиражированиепрограммного

обеспечения,
электрон—

ных и видеоигр;
. усилениетеррористической

деятельности,шантажа;
. увеличениеколичества «взломов» защитных систем и неза-

конное пользование услугами телефонных и телекоммуни-
кационных компаний;

. усложнение и появление новых способовсовершенияпре-
ступлений.

Контрольные вопросы
1. Что такое компьютерное преступление?
2. Перечислите виды компьютерных преступлений.
З. Назовитеметоды борьбы с компьютерными преступлениями.

4. Перечислите главныетенденции развития компьютерной преступности.

5. Назовите основные формы экономических компьютерных преступ-
лений.

6. Какие преступления являются наиболее опасными из числа компью-
терных

преступлений,приобретающихмассовыйхарактер?
7. Что относится к преступлениям против личной и коллективнойбезо-

пасности.
8. Что относится к преступлениям,связанным с нарушением частной

тайны?
9. Какие рекомендациибыли разработаны Комитетом по законода-

тельству Совета Европы по компьютерному виду преступной дея-
тельности?

10. Что относится к компьютерным преступлениям против «неиндивиду-
альных» интересов?

 



Заключение

В соответствии с Концепциейгосударственнойинформаци-
онной политики России основнымизадачамиявляются:

. формирование единого информационногопространства
России и ее вхождение в мировое информационноепро—

странство;
обеспечениеинформационнойбезопасности

личности, ста-
новление отрасли информационных услуг;
расширение правового поля регулирования общественных
отношений, в том числе связанныхс получением, распро—
странениеми использованиеминформации;
модернизация і 1

""""^ ‚
“ ин—

фраструктуры,развитие ; , ‚
ных технологий;
эффективное формирование и применениенациональных

& информационныхресурсови обеспечениеширокого, сво—

бодногодоступа к ним;
обеспечениеграждан общеСтвенно значимойинформацией
и развитие независимых средств массовой информации,

подготовкачеловека к жизни и работе в информационном
обществе.

'
Сегодня Интернет широко применяетсядля осуществления

і самых разных видов деятельности, основанной на создании
электронных документов и передачи их по сети Интернет.
К наиболеезначимымвидам такой деятельности можно отнести

" электроннуюторговлю и любой другойэлектронный документо-
оборот

(интернет-магазины,интернет-учрежденияи т. п.).

' Интеллектуальныеинформационныетехнологии позволяют

предугадывать и корректировать действия пользователя при
поддержке

программ-помощников,работающих в программных
пакетахМісгозойОШсе, 1тегпе’с Ехріогег и других

приложениях,

а также функций
автозамены, автоформатирования,автозапол—

нения и т. п.
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Базовымипарадигмамиостаютсяопора на знания, диалог на

естественных
языках, понимание

текста,логический
вывод,обос-`

нованиеи объяснениерешений.
Учебная литерату а —— это лишь концентрированноеи не—

полное изложение уже достигнутого наукой уровня познания

объективной действительности. Необходимоизучать специаль-

ную
литературу,если цель —— достижение высокого профессио—

нальногоуровня в выбраннойпрофессии.
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Глоссарий

Автомат —— устройство
(группа устройств), которое без участия

человека выполняетцеленаправленные
действия,связанные

с приемом, преобразованием,использованием и передачей
энергии,материалов или информации,согласно заложенной

в нем программе.
Автор — физическое

лицо, творческимтрудомкоторого создано

произведение
(ст. 4 Закона РФ «Об авторскомправе и смеж—

ных правах»).

Автоматизация— процесс использования автоматических уст—

ройств для управлениякакими-либо процессамиили выпол—

нения каких-либо действий; комплекс мероприятий,направ-

ленных на повышениепроизводительноститруда человека

посредством замены части этоготрудаработоймашин.

Автоматическаясистема —— совокупностьуправляемогообъектаи

автоматическихуправляющих
устройств, функционирующая

самостоятельно, без участия человека.
,

Автоматизированнаясистема —- комплекс
технических, про-

граммных и других средств и персонала,предназначенный
для автоматизации различных процессов

(не может функ—

ционироватьбез участия
человека).

Автоматизированнаяинформационнаясистема -—' комплекс про—

граммных,технических,информационных,лингвистических,

организационно—технологическихсредств и персонала,пред-

назначенныйдля
сбора, обработки,хранения, поиска и вы—

дачи информации в заданной форме для решения разнород-

ных профессиональныхзадач пользователей системы.

Автоматизированноерабочее место (АРМ) —— индивидуальный
комплекс технических и программных

средств, предназна-

ченный для автоматизации профессионального труда спе-

циалиста и обеспечивающий
подготовку, редактирование,
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поиск и выдачу

(на экран и печать) необходимыхему доку—

ментови данных.
Аналитик — специалист в области информатики, в функции

которого входят анализ проблем, связанных с автоматиза—

цией конкретной организации, оптимизация их решения и
постановказадач на проектированиеили совершенствова—
ние уже функционирующихавтоматизированныхсистем и
баз данных.

Алгоритм — последовательность действий (операций) и правил
их выполненияили команд, предназначенныхдля решения
определеннойзадачиили группызадач.

Аутентификация_ проверка принадлежностисубъекту доступа
предъявленногоим идентификатора,подтверждениеподлин-
ности (Сборник руководящихдокументов по защите инфор—
мации от несанкционированного доступа Государственной
технической комиссии при Президенте Российской Феде-
рации). ,

_

База данных (БД) — специально организованнаясовокупность
взаимосвязанных данных, отражающих состояние выделен-
ной предметной области в реальной действительностии

предназначенныхдля совместного использования при реше-
нии задач многими пользователями.

База знаний (БЗ) — совокупность знаний по данной предметной
области, почерпнутыхиз публикаций, а также введенных в

процессевзаимодействийэксперта
(экспертов) с экспертной

системой.
Банк данных -— универсальнаябаза данных, обслуживающаялю-

бые запросы прикладных программ вместе с соответствую-
щим программнымобеспечением.

Банковская информационнаятехнология —- способ реализации
банковской технологии (технологии предметной

области) на
основесредстввычислительнойтехники.

Верификация— процесс сравнения двух уровней спецификации
средств вычислительнойтехники или автоматизированных
систем на надлежащее соответствие (Сборник руководящих
документов по защите информацииот несанкционированно-
го доступа Государственной технической комиссии при Пре-
зидентеРоссийской Федерации).
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Географическаяинформационнаясистема — комплекс програм-
мных, информационныхи технических средств, ориентиро—

ванных на поддержку,обработку и выдачу картографиче-

ских и связанных с ними данных (в текстовой,табличной,

иллюстративнойи других
формах) для решения разнород-

ных задач.

Гипертекстоваятехнология—— технология преобразованиятекста

из линейной формы в иерархическую.

До ент — материальный объект с зафиксированной на нем

информацией в виде
текста, звукозаписиили изображения,

предназначенныйдля передачи во времени и пространствев

целях хранения и общественногоиспользования
(ст.

1 Феде-

рального закона «Об обязательномэкземпляре
документов»).

Идентификация — присвоение субъектам или объектам доступа

идентификатораи
(или) сравнение предъявляемого иденти-

фикатора с перечнем присвоенных идентификаторов
(Сбор-

ник руководящихдокументовпо защитеинформацииот не—

санкционированногодоступа Государственной технической

комиссии при Президенте Российской
Федерации).

Интерфейс — граница раздела двух
систем, устройств или про—

грамм; совокупность средств и правил, обеспечивающих

взаимодействие
устройств, программ.

Интеллект —— мыслительные способностичеловека.

Интеллектуальная собственность —— исключительные права на ре—

зультаты интеллектуальнойдеятельности
(ст. 2, 138 Граждан—

ского кодекса
РФ).

Интересыличности в информационной сфере — реализациякон—

ституционныхправ человека и гражданина на доступ к ин-
формации,на использованиеинформациив интересах осу—

ществления не запрещенной закономдеятельности,физиче—
ского, духовного и интеллектуального

развития, а также
› защита информации,обеспечивающей личнуюбезопасность

(Доктрина информационной безопасности Российской Фе—

дерации). —

Информационнаясфера —— совокупность
информации,информа-

ционной
инфраструктуры,субъектов,осуществляющих

сбор,

формирование,распространение и использование информа-
ции, а также системы регулированиявозникающихпри этом
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общественныхотношений (Доктрина информационнойбез—

опасностиРоссийскойФедерации).

Интегрированная система —— автоматизированная
система, обес-

печивающая различныепотребности
(в том числе информа-

ционные, вычислительныеи др.) пользователей и поддержи-
вающая единый порядок взаимодействия с

пользователями,

включаяи способыпредставленияданных.

Искусственныйинтеллект — свойство автоматических и автома—

тизированных систем выполнятьотдельные функциичелове—

ческого интеллекта,т. е. выбиратьи принимать оптимальные
решения на основе ранее полученного опытаи рационально—
го анализа внешних условий.

Информационнаябаза —— совокупность информационныхмасси-
вов, организованныхсоответствующимобразом и размещен—
ных на машинныхносителях.

Информационноеправо — системасоциальных норм и отноше—
ний, охраняемыхсилой государства, возникающихв инфор-
мационнойсфере —— сфере

производства, преобразования и

потребления информации. Основной предметправовогоре-
гулирования информационногоправа — это информацион—
ные отношения, т. е.

отношения,возникающиепри осущест-
влении информационныхпроцессов— процессовпроизвод—
ства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,
передачи, распространенияи потребления информации.

Информационноехранилище— архивная активная электронная
система для сбора, доставки, хранения, анализа и предо—
ставления информации для подготовки управленческихре—

шений.
Информационнаятехнология —— комплекс методов, способов и

средств, обеспечивающихсбор, накопление,хранение, поиск,
обработку,анализ, выдачу

данных, информации и знаний на
основеприменения

аппаратных,программныхсредствв соот—

ветствиис требованиями,предъявляемыми пользователями и
ориентированныхна повышениеэффективности и произво—
дительноститруда.

Информация— сведения или данные, объективно отражающие
различныестороны и элементы окружающего мира и дея—

тельностичеловекана определенномэтаперазвития общест-
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ва, представляющиедля него какой-либоинтерес и материа-

лизованныев форме, удобнойдля
использования,передачи,

хранения или обработки
(преобразования)человекомили ав-

томатизированнымисредствами.

Информатизация_ организационныйсоциально—экономический
и научно-техническийпроцесс созданияоптимальныхусло-

вий для удовлетворения информационныхпотребностей и

реализации прав
граждан, органов государственной

власти,

органов
самоуправления, организаций, общественныхобъе—

динений на основе формирования и использования инфор-

мационныхресурсов
(ст. 2 Федеральногозакона «Об инфор-

мации, информатизациии защитеинформации»).

Информационныересурсы —— отдельные документыи отдельные

массивы документов, документы и массивы документовв

информационныхсистемах (библиотеках, архивах, фондах,

банках данныхи др.). -

Информационноеобеспечение _- совокупностьпроцессов по под—

готовке и предоставлению специально подготовленнойин—

формации для решения
управленческих,научных, техниче-

ских, производственных,коммерческихи других задач в со-

ответствиис этапами их решения.

Информационнаяпотребность —— состояниеотдельного
лица, кол-

лектива или системы, характеризующеесянеобходимостью

получения информации для успешного достижения ка-

ких—либоцелейили выполненияработ.

Информационнаясистема—— организационноупорядоченная со—

_ вокупность документов
(массивовдокументов)и информа—

ционных
технологий,в том числе с использованиемсредств

вычислительной техникии связи, реализующих информаци—

онные процессы
(Федеральный закон «Об информации,ин—

форматизациии защитеинформации»).

Информационныеуслуги —— действия субъектов
(собственникови

владельцев) по обеспечению пользователей информацион-

ными продуктами
(Федеральный закон«Об участиив между—

народноминформационном
обмене»).

Корпоративная информационнаясистема —— информационнаясис-

тема масштаба предприятия, осуществляющая информаци—

онную поддержку
производственных, административных,
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управленческих процессов

(бизнес—процессов),формирую—
щих продукциюили услуги предприятия.

Междунаролныйинформационныйобмен — передачаи получение
информационныхуслуг через Государственнуюграницу Ро—

сиийскойФедерации
(ст. 2 Федерального закона «Об уча-

стии в международном информационном
обмене»).

Мониторинг— разработка системы показателей, определяющих
возникновениетой или иной проблемы и механизмових от—

слеживания.
Мультимедиа — компьютерная системаи технология, обеспечи-

вающие возможностьсоздания, хранения и воспроизведения
разнородной

информации,включая текст, звук и графику (в

том числедвижущееся изображение и анимацию).

Операционнаясистема _ программаили совокупностьпрограмм,

управляющая основными действиямиЭВМ, ее периферий—
ными устройствамии обеспечивающаязапуск всех осталь—

ных программ,а также взаимодействие с оператором.

Официальныйдокумент — документ, созданныйорганом,
орга—низацией,должностным лицом в пределах своих полномо—

чий и удостоверенный в установленномпорядке.
Память —— средаили функциональнаячасть ЭВМ,

предназначен—
ная для приема,хранения и избирательной выдачи данных.
Различаютоперативную(главную, основную, внутреннюю),
регистровую, кэш- и внешнюю память.

Правовая информатика — наука, изучающая
информацию, ин-

формационные процессы и информационныесистемы в

праве
(или в правовой

системе)

Предметная область — часть реального
мира, представляющая

интересдля данного исследования.

Программноеобеспечение — совокупностьпрограммных
средств,

управляющих работой ЭВМ или автоматизированнойсисте-
мы, а также документация,необходимая для эксплуатации
этих средств.

Провайдер — организация,фирма или служба, обеспечивающая
пользователямдоступ и поставкуразнородных услуг компь—
ютернойсети.
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Процессор — устройство, выполняющее вычислительныеили ло-

гические операциинад Данными. В зависимостиот функцио—

нального назначения различают центральный
процессор,

арифметический
процессор,буферный

процессор,процессор
Данных,процессор баз данных,текстовый процессор,процес-

сор
ввода-вывода, интерфейсный

процессор, лингвистиче—

ский процессор,сетевой процессор,процессор передачи Дан—
ных, терминальный

процессор,специализированныйпроцес—

сор и Др.

Риск — вероятность наступлениянеблагоприятныхсобытийили

выход проекта за временные или финансовые ограничения

из—закакой—либо неопределенности.

Сервер —— специализированный
компьютер, выполняющий

функциипо обслуживанию клиента. Сервер распределяетре-

сурсы системы: принтеры, БД, программы,внешнюю память

и т. д.
Сетевой сервер _ поддерживает выполнение функций сетевой

ОС: управление вычислительной
сетью, планирование

задач,

распределение
ресурсов,доступ к сетевой файловой

системе,

защиту информациии т. д.

Средствамассовой информации_ периодическоепечатное изда-
ние, радио-‚ теле— или видеопрограмма,кинохроникальная
программа, иная форма периодического распространения
массовой информации

(ст. 2 Закона РФ «О средствах массо—

вой информации»; ст. 1 Федеральногозакона«О государст-

венной п0ддержкесредств массовой информациии книгоиз—

дания Российской
Федерации»).

Хост-ЭВМ — сервер, установленныйв узлах сети и решающий

вопросы коммутации и доступа к сетевым ресурсам: моде—

мам, факс-модемам,серверам и т. д.

Система—— образующаяединое целое совокупность материаль-

ных или нематериальных
объектов, объединеннаянекоторы—

ми общими признаками,свойствами, назначениемили усло—

виями существования, жизнедеятельности,функционирова-
ния и т. п.

Система падцержкипринятия решений ——
система, обеспечиваю-

щая
лицо, принимающее

решения, необходимымидля при—
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НЯТИЯрешений

ДЭННЫМИ,ЗНЗНИЯМИ,выводами ИЛИ рекомен—
дациями.

Система управления —— совокупностьуправляющего
объекта, объ—

екта управления и каналовпрямойи обратной связи между
ними.

Система управления базами данных (СУБД) —— совокупностьпро—

граммных и языковых средств, предназначенныхдля созда—

ния баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и

организации доступа к ним различных пользователейв усло-
виях принятойтехнологииданных.

Системныйанализ — всестороннийдетальный анализ состава,

организации и технологиифункционированияобъекта авто—

матизации (организации,службы, производства, производст-
венного процесса и т. д.), включая его отдельныезвенья,

операции или процедуры, их взаимные(внутренние) и внеш-
ние связи, оказывающие влияние на конечные результаты
выполненияосновныхи частных задач функционирования.

Техническоезадание —— документ, определяющий
цели,

требова—
ния и основные исходные данные, необходимые для разра—
боткиАИС и определенияуровня экономической эффектив-
ности ее внедрения.

Транзакция
(дело, сделка) —— входное сообщение,

переводящее
базу данных из одного непротиворечивогосостояния в дру—

гое; запрос на изменениебазы данных.
Формат -— совокупностьправилзаписи и представленияданных в

памятиЭВМ, на экране монитора или на внешнемносителе.

Экономическаяинформационнаясистема — совокупность инфор-
мации, …….… методов и моделей, тех—
нических, программных,технологическихсредств и специа-
листов, предназначеннаядля сбора, хранения, обработки и
выдачи информации об объекте управления и принятия
управленческихрешений.

Экспертная система (ЭС) —— интеллектуальнаяинформационная
вычислительнаясистема, в которуювключены знания опыт—
ных специалистов(экспертов)о некоторой предметной об—

ласти (финансы, медицина, право, геология, страхование
и т. д.) и которая в пределахэтой областиспособнапринимать
экспертные решения

(даватьсоветы,ставитьдиагноз и т. д.).
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ЕВМБ (Еіесігопіс [)оситетМапааететЗузгетз) —— система ве—

дения электронныхархивов— базы данных гипертекстовых
документов, представленныхв виде

текстовых, графических,

звуковых и прочих
файлов, созданныхв разных приложе-

ниях.
ОЬЕ (ОЬіессЬіпікіпв апа ЕтЬесШіпв, связываниеи встраиваниеобъ-

ектов) —— технологиясвязыванияи внедренияобъектовв раз—

личные приложения с сохранением их первоначальногофор—

мата и связи с их программнымкомпонентом.

тошно…—система —— система автоматизации делопроизводства
корпорации, поддерживающаяразделение работ по деловым

операциям
(бизнес—процессам)и маршрутизациюработ и ги-

пертекстовых документовв сети исполнителей.
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