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В. П о r о ж Е Л Ь с к и с 

Эффективное и качественное управление возможно при условии, что 
работни~и аппарата управления при анаризе производственно-хозяист
веНно.И деятельности будут заниматься предотвращением С,боиных си
туаций вместо доминирующего в настоящее время режима устранения 
последствий- свершившихся отклонении от нормального хода производ
ства (13). Научно обоснованное управление заключается в обеспечении 
специалистов управления своевременной и полной информацией во вре
мя принятия управленческих реЦJениЙ. В связи с этим возникает необ
ходимость создания таких информационных .систем, которые способны 
обеспечить работников аппарата управления необходимрй оперативной 
информацией. При этом оперативные сведения о производственной дея
тельности должны предостав~яться (i: помощью свободного доступа к ин
формационному фонду АСУ. _ 

Процесс управления некоторым объектом управления (предприяти
ем,. производственным объединением). при использовании кибернетиче
ского подхода рассматривается как информационный процесс; в соста
ве управляющей системы (УС) выр,еляется информационная система
(ИС), которая осуществляет процессы переработки данных и взаимодей
ствует прямымй и обратными информационными связями с объектом 
управления (ОУ) и аппаратом управления (АУ). Исходя из Gпецифики 
управляемого объекта и выполняемых функций информационную систе
му можно рассматривать как систему обработки экономической инфор
мации (СОЭИ). Под СОЭИ будем пониматьчеловеко-.машинную вычис
л~тельную ·систему, которая обеспечивает в процессе функционирования 
обмен информацией, с пользователями при наличии простых и удобных 
средств общения или осуществляет машинную обработку данных, решая 
различные комплексы задач. Не случайно вопросы совершенствования 
функционирования систем «Человек-ЭВМ» н.аходятся В центре внима
ния как специ·алистов управления, так и проектировщиков· и разработ
чиков систем обработки экономической информации, 

При совершенствовании управлениS! и создания СОЭИ целесообраз
но различать процессы обработки данных и подготовки· информации для 
управленческих решений и процессы принятия управленческих решений. 

При обработке экономической информации, используемой в управ
лении, ЭВМ и разработанные для них программы в БОJJ.ЬшинстВе слу
чаев не выполняют управленческих функций, а играют вспомогательную, 
как правило, пассивную роль. ПрограММН<kаппаратйые средства, вычи
слительные ресурсы АСУ служат для обработки больших объемов ин
формации и в сущности выполняют рутинную работу, которая не несет 
в себе активного творческого начала. Активная роль в системах управ
ления выполняется работниками управления, но при этом они пользу
ются услугами СОЭИ. Анализ существующих АСУ показывает, что взаи
модействие работников аппарата управления 11 СОЭИ осуществляется 
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с помощью выдачи табуляграмм в определенные моменты времени. Та
кое положение вынуждает пользователей выбирать (отыскивать) нуж
ную информацию 11 лишь затем принимать соответствующие решения. 
Не случайно в работах (2; 9; ГО; 15; 16) отмечается, что на поиски ин
формации, требуемой для принятия управленческих решений, инженер-

-но-технические работники и служащие аппарата управления расходу
ют 20-50% рабочего времени. Применение удобных и простых средств 
общения между СОЭИ и пользователем создаст возможности для более 
полного использования имеющихся резервов и повысит качество управ· 
ления. 

В любой системе машинной обработки данных (в том числе и в 
СОЭИ) можно выделить три основных· класса объектов: объекты дан
ных; объекты использования; объек~ы обработки. 

Объекты данных представляют собой подсистему информационного 
обеспечения, которая входит в состав обеспечивающих подсистем АСУ 
и одновременно является источ·ником данных в любой СОЭИ. Основ
ная цель подсистемы - обеспечить АСУ и СОЭИ полной, достоверной 
и своевременной информацией. Информационное обеспечение относит: 
ся.к понятиям, которые неодинаково трактуются в научной Jrитературе. 
I< информационному обеспечению· прир;:tвниваются (5) потоки экономи
ческой информации, организация бодьших массивов хранимой инфор
мации, совокупность процедур по обработке информации в массиве, ме
тодики ·извлечения информации для работы комплексов моделей, систе
мы оценок полезности и ценности информации и т .. д. Отсюда вытекают 
и различные определения информационного обеспечения. Тем не менее 
под этим термином принято понимать совокупность таких компонент, 

как система показателей, классификация информации, языки записи 
данных, правила структурной организации массивов, .документация. Они 
рассматриваются в следующих аспектах (5): 

- состав информации~ 
- СТРУКТУРа информации и закономерности ее преобразования; 
- хаРaI~теристики движения информации; 
- характеристики качеств.а информации; 
- методика получения необходимой информации. 
Существовавший до последнего времени традиционный подход к оп

ределению информационного обеспечения базировался на организаци~ 
данных в виде отдельных файлов, жестко связанных с программами их 
обработки. Такая организация файлов и программ привела к децентра
лизованному хранению данных, их дублированию в файлах различных 
задач, сделала системы обработки данных плохо приспособленными к 
динамическим условиям функционирования. Прогресс в создании новых 
технических средств, в частности, появление магнитных дисков, позво

лил разработать принципы интегрированного хранения данных. Исходя 
из того, что для различных задач требуются различные структуры и со
став информации, информационная база должна быть прJfспособлена 
не к конкретным задачам, а к эффективном)! получению информации, 
необходимой для решения .любоЙ задачи. Этим требованиям в полной 
мере отвечает использование банка данных. Банк данных определяется 
как совокупность программных, технических, языковых средств, пред7 

назначенных для централизованного накопления, постоянного обновле
ния и коллективного использования данных сложной структурной орга
низащfИ. Основной компонентой банка данных является база данных. 
Она опред~ляется как управляемый единый информационный фонд 
(ИФ). Информационный фонд же понимается как совокупность всех 
данных, подлежащих. накоплению, хранению, преоб.разованию и выдаче 
в установленном порядк~, а также используемых для организации об
щения человека с ЭВМ (11). На.иболее распространенным видом дан
ных,. обрабатыва~мых в АСУ, явл·яются экономические показатели (ко-
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личественньrе данные). Если разделять показатели на первичные и про
изводные, то возникает вопрос оптимального исцользов"ания ресурсов 

ЭВМ, так как 'а) при вычислении производного показателя тратится до
полнительное время; б) помещение производных показателей в ИФ тре
бует дополнительной памяти, что влияет на временные характеристики 
работы систем,?, доступа к информации. 

Кроме того, современные СОЭИ должны обеспечивать реализацию 
случайных (нерегламентированных) запросов, что тоже влияет на ско-
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Рис. 1. Теиденция роста ПОЛЬЗ0вате
~ей-непрограммистов в соотношенни 
с ростом ПОЛЬЗ0вателей-программи-

стов 

рость до~тупа и поиск данных. Один из возможных путей решения этой 
,задачи состоит в организации оптимизационной задачи размещения 
показателей по уровням памяти системы. 

Под объектами использования будем понимать персонал, обеспечи
вающий работу СОЭИ и АСУ, а также управленческий персонал, поль
зующийся услугами этих систем. Определим понятие пользователя. Так 
будем называть любое лицо, информационно взаимодействующее с не
которым информационным фондом АСУ. В зависимости от выполняемых 
функций пользователей можно разделить на две группы: программистов 
и непрограммистов. Польэователи-программисты в свою очередь под
разделяются на следующие группы: 

- проблемный пользоватеЛI) (знаком с логической' структурой орга
низации данных в инфдрмационной базе, но может не знать объектов, 
представленных данными, и особенностей физиче~кого хранения пос
ледних) ; 

- системный пользователь (разбирается в вопросах, связанных с 
хранением данных; структурой и с функционированием операционной си
стемы и системы управления .базоЙ данных); 

- администратор автоматизированного банка данных - лицо (груп
па лиц), ответственное за организацию и поддержание данных в состоя
нии, удовлетворяющем информационным потребностям других пользо-
вателей.· • 

Пользовате.iIь-непрограммист не знает особенностей построения баз 
данных. Это специалист некоторой предметной области, взаимодейству
ющий с информационным фондом с помощью характеристик известных 
ему объектов через посредство проблемного пользователя или с ПQМОЩЬЮ 
удобных и -простых средств общения. Пользователями этой категории 
являются работники аппарата управления, инженерно-технические ра

ботники. Тенденция роста пользователей-непрограммистов ЭВМ в соот
ветствии с ростом пользователей-програММИСТQВ показана на рис. 1 (14; 
19). На современном этапе резко увеличивается число пользователей
непрограммистов. Для удовлетворения их информационных потребно
стей необходимо разрабатывать эффективные c~eДCTBa программного 
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обеспечения. Такая задача может быть успешно решена при резком 
повышении производительности труда программистов. На ри\:. 2 прцво
дится прогноз роста производитеЛЬНОСТ1i труда программистов. По мне
нию некоторых авторов (6), с 70-х гг. до 2000 г. она повысится в 10~ 
100 раз за счет распространения структурного программирования и раз
витиll языков автоматического пр,ограммирования. На наш взгляд, по
выениеe производительности труда программистов будет также проис
ходить благодаря создаНИI9 генераторов программ, относящихся к сред-
ствам автоматизации прог.раммирования. ' 

106 
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§ - период l1спользоfЮНUR ранних наШl1ННЫХ языкоЬ ( 1) j 
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языкоб Ш) j 
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Рис. 2. -Прогиоз роста лроизводителъности труда лрограммиста 

Под объектами обработки в конкретных приложениях понимаются 
задачи, программы, модули решения задач, а в общем случае рассма
тривается подсистема программного обеспечения. При рассмо:грении во
просов программного обеспечения СОЭИ и АСУ необходимо различать 
определения программного и математического обеспе'Iения.. В некото
рых источниках эти понятия либо путаются, либо неодинаково тракту
ются. Матема~ическое обеспечение (МО) будем понимать как расши
ренное понятие программного обеспечения (ПО) ввиду того, что в него 
дополнительно включаются алгоритмцческие языки, алгоритмы и мате

матическ~е методы. Поэтому МО можно определить как совокупность 
математических методов, алгоритмических языков и программного обес
печения, используемых для эффективной организации подготовки задач 
к машиннqму решению, обеспечения эффективного прохождения' их че
рез ЭВМ и получения реЗУJIPтатов решения задач (17 ; 18). Таким обра
зом, ПО является главной составной частью МО и определяется как 
совокупность программ и документации на них, предназначенная для 

реализации целей и задач на ЭВМ (4). Особую важность разработки 
средств программного обеспечения подтверждает рост удельного вееа 
работ по программному обеспечению в общем объеме затрат на обра
ботwy данных (см. рис. 3) (14). Как отмечал академик В. М. Глушков 
(3), увеличение затрат на МО и ПО пО сравнению с т~хническими сред
ствами зависит от двух основных факторов: резкого количественного ро-
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ста .Объема llрограмм и низкого темпа роста производительности труда 
nporpaMМlfCToB. 

Для повышения производительности труда программис1'ОВ прежде 
всего' требуется проведение работ по автоматизации программирования. 
Поэтому средства программного обеспечения будем рассматривать по 
степени автоматизации, выполняемым ими функциям. К средствам авто
матизации программирования можно отнести системы программирова

ния, средства структурирования, средства технологии программирова
ния, генераторы процедур общего типа, макрогенераторы, генераторы 
программ. 

Системы программирования представляют собой совокупность алго
ритмических и программных средств, предназначенных для автоматиза
ции наиболее трудоеМ"ких этапо}3 ·разработки алгоритмов и программ; 
К ним можно отнести машинные-,процедурно-ориентированные, проб-
лемнci-Ъри~нт~pDванные и вспомогатеЛЬНblе системы. . -
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Рис. 3. Тенденция соотношеиия 
затрат на технические средства 

u программное обеспе~ение 

Средс:гва структурирования программ основываются-на методе струк
турного программирования. Он заключается вразбиении программ на 
сегменты (МQДУЛИ), вьiделении, в программах трех основных структур: 
последовательности двух или более операций; условного перехода к од
ной из двух операций и возврата (IF-THEN-ELSE); повторении опера
ции в том случае, если условие верно (00 WHILE) и, соответственно, 
в отказе от оператора (GO ТО). ._ 

Цель разработок различных технологии программироваюrя - это 
создание простых-по структуре и организации программ', облегчающих, 
их восприятие -любыми программистами (не авторами этих программ) , 
а также облегчение модификации, повышение их надежности и ~ эффек
тивности. Анализ различных технологий программирования позволяет 
выделить следующие.' -

1. Методика модульного конструирования ·программных комплексов 
(ПК) ,которая получила развитие в системе АПРОП (8; 12). Основой 
этой 'меТОflИКИ является процесс КЩIструирования ПК из элементарных 
модулей по графовым моделям и паспортным данным элементарных 

модулей. Графовая модель описывается как тройка: G (М, S, Р), где 
М - множество вершин' графа, которому соответствует множество эле
ментарных модулей; S ~множество дуг графа, которому соответствует 
множество операторов, задающих связи между элементарными модуля

ми; F - функция, устанавливающая взаимно однозначное соответствие 

между дугами графа и парой смежны~ вершин и отображающая внут
реннее представление графа в виде матрицы смежности. 
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2. Технология' програММИР9вания, основанная на _ концепции проб. 
лемно·ориецтированного программног.О обеспечения. Здес~ при рещени.и 
задачи задается не программа, а ее содержательное описание .на проб· 
лемно·ориентировочном языке. Лример данного класса разработок ~ 
система ПРИЗ (7). Она содержит средства автоматической генерации 
рабочих программ из библиотечных модулей. Программа в среде ПРИЗ 
составляется автоматически на основании вычислительной модели, ко-
торая в свою очередь является внутренним языком системы. Особенность 
таких систем программирования - наличие языка с богатой семантц
kой для описания задач опреде~енного класса. 

3:- Технологически~ системы, стремящиес~ к по.лноЙ .ав~оматизаци~ 
процесса разработки программ. Для разных ЭВМ 'реализованы РТК-· 
технологичеСКliе комплексы ПРОИЗВОДСТJ;lа программ, получивших разви-
тие в Р-технологии (}-). '. . . 

Типичными генераторами _процедур общего типа являются генера
торы ввода-вывода., предназначенные для автоматизациипроцедур вво

да-:вывода з.кономическоЙ информац"ии; генераторы СОРТИРО,вок-.слия--
ний, используемые для ПQлучения ·программ, осуще.СТВJIЯЮЩИХ СОРl'иров-
ку файла или объединение нескольких файлов;· генерэ.торы массивов, 
предназначенные для по.цУtJения програм~ обработ~и ~ассивов инфор
маU:Ии, расположенных на магнитной ленте; генера:торы' поиска, обеспе~ 
чиваЮlДие построение. программ поиска и обработки входной инфор
мации. 

Макрогенераторы - это составн~я часть языка тцпа «ассемблер». 
Макрогенерация - это процесс конструирования текста целевой-про-
граммы путем рекурсивной вставки в исходный текст вычисляемых Ша.б
лонов. Макрогенераторы позволяют расширять синтаксис И' семантику 
языков програММИРО8ания с помощью системы шаблонов. 

Генераторы Ilрограмм представляют собой программы, использующие 
на входе задания пользователя и генерирующие в соответствии с пара

метрами этого задания готовые рабочие программы .. Генерация уникаль
ных программ в настоящее время привлекает внимание большого числа 
разработчиков программного обеспечения и обусловливает появ~ени-е 
и развитие нескольких направлений маЧIИННОГО ге"Нерирования прЬграмм: 

l} генерацию по описанию прототипа программы; она составляется 
на входном языке генератора, в качестве которого используется макро

расширение целевого яз.ыi<а reHepaTqpa; 
2} генерацию по прототипу прогрgММI:~I; составляется на специальном 

языке, который не является макрорасширением целевого языка, но име
ет однозначное соответствие между конструкциями входного языка и 

макромодулями генератора; . 
3} генерацию программ по шаблонам, хранимым в банке генерато

ра; входной язык отличается от целевого языка генератора, причем с его 
помощью задаются параметры управления генерацией; 

4} генерацию программ по шаблонам, хранимым в банке генератора, 
а также описываемым на входном языке, который являеТqI макрорас
ширением целевого языка генератора;-

5} генерацию программ на основе таблиц решений. 
Направления } }., 2}, 4} ~ориентнрованы на пользователя-программи

ста, направления 3}, 5} - на пользователя-непрограммиста. 
г.лавная задача автоматизированilого проектирования уникальных 

программ для задач управления - генерирование эффективных про
грамм. Лишь тогда генераторы программ СiЗнут одними из самых пер
спективных направлений развития ПО GQЭИ. 

Вильнюсский университет 
'им. В. Капсукаса 

Кафедра экономической 
информации 

Редколлегии вручено 
в октябре 1932 г. 
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