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Аннотация.  
Цель работы: совершенствование концептуально-методической базы информационно-коммуникаци-

онных технологий для формирования единого информационного пространства в государственном секторе 
управления. 

Метод: комплексирование системного и сравнительного анализа на основе статистических выводов и при-
емов функционально-логической классификации. 
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онтологического инжиниринга, потенциал методов интеллектуального анализа данных, технологии облачных 
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Введение

Одним из критериев устойчивого развития госу-
дарства, его авторитетности в мировом сообще-
стве является уровень состояния и доступности 

его информационно-коммуникационной среды, как для 
обычных граждан, коммерческих предприятий, так и 
для госучреждений различного уровня, с соответству-
ющим информационно-аналитическим обеспечением, 
характеризующимся достоверностью, защищенно-
стью, оперативностью, т.е. свойствами, определяю-
щими понятие качества данных1 [15]. Процесс сбора, 
хранения, обработки, анализа и передачи данных обе-
спечивают информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), согласно терминологии ГОСТ Р 56256-

1 Дружинин Г. В., Сергеева И. В. Качество информации. – М.: Радио 
и связь, 1990. – 172 с.

20142. При этом ИКТ определяет общую структуру и 
формирует основные принципы построения информа-
ционных потоков в информационной среде, в которой 
осуществляются инфокоммуникации, например, меж-
ду поставщиками услуг и потребителями информации, 
на основании их запросов. Понятие информационной 
технологии (ИТ) формирует, на наш взгляд, нижний 
технологический слой коммуникаций относительно 
слоя ИКТ и представляет собой регламентированный 
информационный процесс, который за счет совокуп-
ности средств и методов обработки, передачи, хране-
ния, тиражирования, поиска, распространения и др. 
данных обеспечивает получение информации нового 
качества или информационного продукта в виде теле-
текстов, аудио- и видеоотчетов, графических, а также 
текстовых документов в выбранном пользователем 
(потребителями информации) формате [4]. Под инфра-
структурой инфокоммуникаций понимается комплекс 

2 ГОСТ Р 56256–2014. Руководящие указания по обеспечению до-
ступности оборудования и сервисов в области информационно-ком-
муникационных технологий. – М.: Стандартинформ. – 2019. – 38 с.
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аппаратно-программных средств (АПС) и организаци-
онных мероприятий, обеспечивающих предоставле-
ние услуг по передаче, приему и выдачи актуальной 
информации пользователям, разнесенным в простран-
стве, в пределах текущих возможностей выбранной 
коммуникации [13].  С целью обмена информацией и 
реализации полномочий государственных органов, 
как определено в Федеральном законе № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите 
информации»3, создаются государственные информа-
ционные системы (ГИС) [24] для выполнения функций 
либо  федерального, либо регионального уровня. Ос-
новным форматом представления циркулирующей 
в ГИС информации является документированная ин-
формация, удовлетворяющая стандарту качества ИСО 
9001:2015 и предоставляемая по запросам авторизи-
рованных пользователей, зарегистрированных в ГИС. 
Современная информационная среда находится в по-
стоянном развитии. В настоящее время за счет реали-
зации методов искусственного интеллекта на основе 
алгоритмов с самообучением удается существенно по-
высить оперативность человеко-машинного взаимо-
действия путем реализации типовых сценариев обслу-
живания в ходе поиска документов, подготовки проек-
тов документов и других этапов их жизненного цикла 
[10]. По существу, цифровизация общества выступает в 
роли технологического форсайта [5], определяющего 
стратегию развития государства на основе ИТ, обеспе-
чивающих поступательное развитие многих современ-
ных отраслей системы хозяйствования (промышлен-
ности, транспорта, образования, здравоохранения и 
многих других), сокращая и упрощая процесс обраще-
ния человека к государственным информационным ре-
сурсам, что особенно актуально в условиях пандемии  
COVID-19, когда возрос спрос и значимость электрон-
ных сервисов, организации удаленной работы, в том 
числе и для государственных служащих. Активная 
разработка и внедрение ГИС позволит существенно 
повысить эффективность коммуникаций органов госу-
дарственного управления за счет перехода на новый 
качественный уровень электронного взаимодействия. 

1. Предпосылки и основные тенденции

В развитие Федерального закона № 149-ФЗ в 2010 г. 
была принята государственная программа «Инфор-
мационное общество (2011–2020)»4 (далее – ГП-2020). 
В дальнейшем в ГП-2020 вносились изменения на ос-
новании Указа Президента Российской Федерации 
№  646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации»5 (2016 г.), а так-

3 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // РГ. – 2006. 
– 29 июл.

4 [Электронный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/
programs/1/ (дата обращения 13.06.2020).

5 [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201612060002?index = 2&rangeSize=1

же Указа Президента Российской Федерации № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в  Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы»6 (далее – Стра-
тегия информатизации) в 2017 г. 

В ГП-2020 и затем в Стратегии информатизации раз-
виваются направления по созданию телекоммуника-
ционной базы цифрового государства с учетом совре-
менных тенденций в области ИТ [1, 2, 6, 7, 10]. При этом 
среди главных задач в области повышения эффектив-
ности управления, на основе развития информацион-
ного общества, опираясь на методологию системного 
подхода и его приложений, выделим следующие:

– повышение роли государственного сектора (ГС) в 
принятии управленческих решений путем комплекс-
ного подхода к организации построения распреде-
ленных информационных систем7 [6, 21] и разработке 
аналитических механизмов по автоматизации систем 
поддержки принятия решений (СППР) [8 , 2 6] с опорой 
на цифровые технологии, построенные на основе да-
тацентричной парадигмы [1], согласно которой прило-
жения (порталы, службы, сервисы) являются такими же 
потребителями данных, как и все участники коммуни-
кационного взаимодействия, при полной открытости и 
информационной доступности ГИС [22];

– повышение эффективности государственного 
управления за счет децентрализации процессов управ-
ления и передачи ряда полномочий региональным и 
местным органам власти, обеспечивая за счет разви-
тия ИКТ стирание географических и временных рамок 
в получении населением цифровых услуг;

– использование ИКТ для управления всеми видами 
информационного обмена [14, 20, 25], информацион-
ной безопасности [11, 12] в ГС и реализации концепции 
развития цифровых сервисов «умного» города [9], обе-
спечивая конкурентные преимущества путем создания 
новой технологической основы как производственно-
го фактора для всех сфер социально-экономической 
деятельности. В качестве основных приоритетных 
путей реализации Стратегии информатизации опреде-
лены такие, как формирование единого информацион-
ного пространства (ЕИП), обеспечивающего потребно-
сти граждан и общества в получении качественных и 
достоверных сведений за счет внедрения единых стан-
дартов обслуживания, а также развитие ИКТ и инфра-
структуры на основе новых «прорывных» технологий, 
включая интеллектуальный анализ данных (data min-
ing), методы машинного обучения (machine learning), ор-
ганизацию хранения и обработки больших данных (big 
data) [1], обеспечивающих новые возможности в повы-
шении информационной безопасности8 [16], выявлении 
новых знаний из данных, повышая тем самым уровень 
человеческого потенциала – существенного фактора 

6 Там же, номер опубликования: 0001201705100002. 
7 См., например: Бурый А. С. Введение в теорию синтеза отказоу-

стойчивых многозвенных систем переработки навигационно-балли-
стической информации. – М.: ВА им. Петра Великого, 1999. – 299 с.

8 Ловцов Д.А. Проблема обеспечения информационной безопаснос-
ти России // Обозреватель-Observer. – 1999. – № 2. – С. 44 – 50.
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современного общества. В Стратегии информатиза-
ции определено понятие инфраструктуры электрон-
ного правительства (ЭП), объединяющего ГИС, АПС и 
коммуникационную инфраструктуру, обеспечивающие 
осуществление заданных функций при оказании услуг 
в электронной форме для типовых уровней взаимо-
действия между потребителями и поставщиками услуг: 
органы государственной власти – органы местного 
самоуправления или уровень G2G (Government-to-Gov-
ernment); органы государственной власти – граждане 
или уровень G2C (Government-to-Citizen); органы госу-
дарственной власти – юридические лица (представите-
ли бизнеса) или уровень G2B (Government-to-Business). 
Традиционно в европейском представлении (по дан-
ным ООН)9 ЭП рассматривается как общая технология 
использования ИКТ для повышения эффективности 
государственных учреждений в ходе предоставления 
государственных услуг для открытых правительствен-
ных данных гражданам и предприятиям. Основным 
целевым фактором в деятельности ЭП является улуч-
шение внутренней работы государственного сектора 
за счет лучшей интеграции информационных потоков 
и процессов и обеспечение эффективного, а также про-
зрачного использования информационных ресурсов в 
сфере ГС.  Счетная палата России провела анализ от-
крытости ГИС, в ходе которого эксперты оценивали до-
ступность, оперативность и качество получаемых в 
ГИС данных по 12 показателям10, в том числе условия и 
возможности интеграции между отдельными ГИС. Наи-
высший рейтинг получили ГИС, операторами которых 
являются [24] Министерство финансов РФ, Министер-
ство культуры РФ, Федеральная налоговая служба, а 
самыми закрытыми – Единая ГИС в сфере здравоохра-

9 UN E-Government Knowledgebase. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://publicadministration.un.org/ egovkb/en-us/About/UNeGovDD-
Framework  (дата обращения 10.06.2020).

10 ИТ в федеральных ведомствах России // TAdviser. [Электронный 
ресурс]. –  URL: https://www.tadviser.ru/ (дата обращения 10.06.2020).

нения, Автоматизированная информационная система 
(ИС) «Национальная электронная библиотека», Феде-
ральная ГИС общественного контроля в области охра-
ны окружающей среды и природопользования. Уро-
вень развития ИКТ во многом определяется экономи-
ческими возможностями государства (см. рис. 1 [23]), 
но также является основой для создания цифровой 
экономики. Индекс развития ЭП является составным 
индикатором, анализируется в отчетах ООН раз в два 
года и рассчитывается по трем показателям, включая 
развитие электронных услуг, телекоммуникационной 
инфраструктуры и человеческого капитала.

По рейтингу работы ЭП в отдельных городах, со-
ставленному с учетом технологических и организа-
ционных аспектов, информационному наполнению и 
продвижению местных сайтов госуслуг, направленных 
на привлечение граждан к таким услугам, столица РФ  
Москва заняла первое место. Для сравнения, Париж и 
Лондон поделили 4–5 места, а Мадрид и Нью-Йорк – 
14–15 места11. 

2. Основные технологические маркеры 
формирования ГИС 

Текущий этап внедрения информационных техно-
логий в сферу управления в рамках направления соз-
дания «электронного правительства» характеризуется 
следующими факторами, включающими: 

•	 реализацию концепции умного правительства 
как результат применения ИКТ, обеспечивающих 
беспрепятственное информационное взаимодей-
ствие между государственными учреждениями 
на основе интуитивно понятного интерфейса для 
осуществления обслуживания граждан и учреж-

11 Рейтинг электронного правительства ООН (EGDI) // TAdviser. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/ 

Рис. 1. Рейтинг стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства
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дений по всем государственным программам во 
всех областях деятельности ГС12; 

•	 внедрение облачных технологий в структуру 
информационно-телекоммуникационного взаи-
модействия для предоставления услуг в рамках 
принятой «Концепции создания государственной 
единой облачной платформы»13, что повышает 
стабильность функционирования и безопасность 
информационных ресурсов, а также снижает сто-
имость ИКТ (по некоторым оценкам от 10–15% до 
25–50% [27]) за счет масштаба или объема (коли-
чества предоставляемых услуг, числа применяе-
мых технологических моделей облачных вычис-
лений, когда клиенты могут использовать такие 
облачные сервисы, как выбранную инфраструкту-
ру – Infrastructure as a Service, IaaS) использования 
базы данных или отдельных приложений: плат-
формы PaaS (Platform as a Service), программного 
обеспечения SaaS (Software as a Service) и др. [6, 
10 , 27] поставщика (провайдера) облачных услуг;

•	 формирование устойчивого ЕИП поддержки функ-
ций электронного правительства за счет обеспе-
чения интероперабельности информационных 
систем различных ведомств (на уровне федераль-
ных органов исполнительной власти) на основе 
семантической интеграции при создании единого 
тезауруса как систематизированной совокупности 
данных (включая пространственные данные [19]), 
позволяющих пользователям удобно и оперативно 
ориентироваться в нем при составлении запросов в 
ходе решения задач информационного поиска;

•	 активное использование в ГИС технологий соци-
альных коммуникаций [2], широко применяемых в 
бизнесе для анализа клиентской среды при прогно-
зировании поведения пользователей и/или ситуа-
ционном анализе действий профилей (клиентов) в 
ходе формирования заявок на обслуживание:

1) при разовых оплатах предоставляемых сервисов 
(услуги жилищно-коммунального хозяйства, штрафы 
ГИБДД и др.);

2) при реализации возможности омниканальности 
взаимодействия при обращении граждан за предо-
ставлением услуг любым удобным способом, включая 
социальные сети, банковские приложения, мобильные 
устройства14; 

3) в научном сообществе для анализа коммуника-
ций в базах цитирования по выбранным публикациям 
или их авторам [7]. 

12 Акаткин Ю. М., Дрожжинов В. И., Ясиновская Е. Д. Эволюция мо-
делей электронного правительства // Федерализм. – 2016. – № 4(84). 
– С. 101 – 122.

13 Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1911-р. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/docs/ 37804/  (дата 
обращения 10.06.2020).

14 Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/ directions/854/ 
(дата обращения 13.06.2020).

При формировании требований к ГИС надо основы-
ваться как на тенденциях в области ИКТ, так и на следу-
ющих факторах: 

1) модернизация инфраструктуры вызвана пере-
груженностью многих архивов, устаревшими методами 
организации баз данных, необходимостью оцифровки 
хранящейся на бумаге, но действующей нормативно-
правовой информации; 

2) новые подходы к организации информационной 
безопасности требуют учитывать вид хранимых дан-
ных, их востребованность и актуализацию, а также раз-
витие методов электронной идентификации пользова-
телей15, включая криптографические подписи, голосо-
вую индикацию и другие биометрические данные [17]; 

3) необходимость в интеграции информационных 
ресурсов даже внутриведомственного масштаба, вы-
званная хаотичным (в результате «лоскутной», фраг-
ментарной разработки) и отчасти бессистемным раз-
витием и внедрением информационных систем, что 
затрудняет информационный обмен и снижает опера-
тивность и устойчивость функционирования СППР; 

4) широкое и повсеместное внедрение технологий Big 
Data для повышения мобильности, прозрачности, защи-
щенности данных с привлечением новых сервисных воз-
можностей и технологий машинного анализа для пере-
работки неструктурированной информации, повышения 
наглядности, логичности и, в конечном итоге, понятно-
сти ее представления. По отчетам Gartner, до 40% задач 
интеллектуального анализа данных планируется полно-
стью автоматизировать уже в текущее время16;

5) развитие когнитивных методов анализа и струк-
турирования данных с учетом релевантных классов 
объектов, отношений и связей, онтологий построения 
баз данных [3], обеспечивая при этом требования по 
гармонизации, например, для ряда документов в об-
ласти стандартизации и права, путем стыковки тек-
стовых смысловых единиц для организации терми-
нологического соответствия документов, управления 
знаниями при комплексировании различных техноло-
гий и приложений, а также для контроля интегриро-
ванных терминологических словарей на непротиво-
речивость при создании ЕИП; 

6) организацию и внедрение процедуры модер-
низации и увеличения числа предоставляемых граж-
данам услуг, что объясняется постоянным развитием 
сферы ИТ. Так, в облачных вычислениях, помимо ука-
занных выше трех сервисов (инфраструктура, плат-
формы, программное обеспечение), предлагаются 
подготовленные структуры баз данных (DB) – DBaaS, 
сервисы по восстановлению данных и приложений 
– RaaS (Recovery-as-a-Service), ИТ-сервис как услуга – 

15 Moore  S. Public-sector CIOs can use this list of strategic technology 
trends as inspiration and factor them into their organizations’ strategic 
plans. – URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/ technology-
trends-future-government/  (дата обращения 13.06.2020).

16 Thorn S. Top public sector tech trends to watch in 2020. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://technative.io/top-public-sector-tech-trends-
to-watch-in-2020/  (дата обращения 13.06.2020). 
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EaaS (Environment-as-a-Service), что еще называется 
«все как услуга», а общий перечень сервисов уже на-
считывает более двух десятков; 

7) развитие концепции онтологического структури-
рования знаний, как инструмента семантически-ориен-
тированного доступа к разнородным информационным 
ресурсам для подсистем СППР в условиях слабоструктури-
рованных баз данных и знаний применительно к распре-
деленным информационным системам (на примере ГИС); 

8) при разработке ГИС следует неуклонно руковод-
ствоваться принятыми стандартами в области систем-
ной и программной инженерии [28], которые должны 
обеспечить архитектурный «каркас» многофакторного 
выбора структуры информационные системы на базе 
построения единой междисциплинарной онтологии 
представления информационных процессов и систем. 
В настоящее время в России количество ГИС состав-
ляет около 2 50017. По уровню доступа ГИС делятся на 

17 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция // 
C-News. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/  (дата об-
ращения 13.06.2020).

18 Единая система нормативно-справочной информации. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/491/ 
(дата обращения 13.06.2020).

системы с общим доступом и системы с ограниченным 
доступом, связанным с условиями распространения 
содержащихся в них сведений. По функциональному 
назначению ГИС разрабатываются: 

 – по федеральным государственным службам (до-
судебного обжалования; ЖКХ, Росстата, Росимущества, 
Росаккредитации и др.); 

– по отраслевой принадлежности (отрасли хозяйство-
вания, сектора экономики, образование, культура и др.); 

– по уровню (масштабу) распространения (феде-
ральные, региональные);

– по предоставляемым услугам (платежные систе-
мы, информационно-справочные, реестровые или ре-
гистрационные). 

Примеры ГИС и решаемые ими задачи представле-
ны в таблице.     

Государственная автоматизированная система (ГАС) 
РФ «Правосудие» (см. таблицу) представляет собой 
крупномасштабную территориально-распределённую 
информационно-правовую систему, обеспечивающую 
формирование ЕИП [18] судебной системы России и 
информационно-аналитическую поддержку судопро-
изводства на базе принципа сбалансированности ин-
формационных потребностей граждан, общества и 

Таблица
Примеры государственных информационных систем

№ Государственные информационные 
системы

Решаемые задачи

1 Федеральная ГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»

Обеспечение информирования населения и юридических лиц о государственных и 
муниципальных услугах, функциях, включая электронные функции, выполняемые
федеральными и муниципальными ведомствами

2 Федеральная ГИС территориального 
планирования

Информационно-аналитическая система доступа к государственным информационным 
ресурсам, обеспечивающим градостроительную деятельность

3 Единая ГИС социального обеспечения Обеспечение информационной безопасности социально нуждающихся граждан

4 ГАС РФ «Правосудие» Информатизация деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
территориальных органов Судебного департамента

5 Федеральная ГИС «Единая система нормативной 
справочной информации (ЕСНСИ)»

Обеспечение автоматизированного формирования, актуализации и использования 
реестра базовых государственных информационных ресурсов, а также размещение, 
хранение и актуализация нормативной справочной информации, используемой при 
межведомственном взаимодействии18

6 Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ)

Организация информационного взаимодействия между ИС участников СМЭВ в 
целях предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме

7 ГИС Стандартизации «Береста» Предназначена для автоматизации основных процессов деятельности участников 
национальной системы стандартизации, в том числе при управлении жизненным циклом 
документов по стандартизации, а также при их разработке, редактировании, экспертизе, 
мониторинге и контроле разработки документов

8 Федеральный информационный фонд стандартов Распространение документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 
системе стандартизации, а также международных и региональных стандартов

9 Единая ГИС здравоохранения Оптимизация всех медицинских учреждений и увеличение объема экспорта медицинских 
услуг

10 ГИС единого государственного реестра 
недвижимости

Механизм реализации единого кадастрового учета и государственной регистрации прав 
на недвижимость
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государства (баланса между потребностью свободного 
обмена информацией и необходимыми ограничения-
ми на её распространение) [14, 20].

С 2009 г. в России функционирует Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, интегрирован-
ный в дальнейшем с Единой системой идентификации и 
аутентификации, на котором размещается информация, 
формы заявок и через который проводятся платежи [20].

На рис. 2 представлена организационная структура 
Федеральной ГИС «Росстандарт», включающая: 

– модули разработки и проведения экспертизы до-
кументов по стандартизации, число которых в основ-
ном определяется действующими техническими коми-
тетами (ТК) по стандартизации;

– модуль мониторинга разработки документов по 
стандартизации19;

– технологические подсистемы: информационного 
контура управления для обеспечения хранения дан-
ных (ХД), информационного обмена, формирования 
отчетов и организационного управления – подсистема 
администрирования.

Представленная на рис.  2 концептуальная схема 
отражает взаимосвязи в ходе реализации процессов 
разработки документов по стандартизации, принятия 
национальных стандартов и размещения их в Феде-
ральном информационном фонде стандартов (ФИФС). 
Информация по документам стандартизации посред-
ством СМЭВ загружается в ЕСНСИ (см. таблицу) для 
предоставления в формате госуслуг.

10 
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19 О стандартизации в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №162-Ф3. – 
М.: ФГУП «Стандартинформ», 2015. – 72 с. 
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19 О стандартизации в Российской Федерации [Текст]: Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 г. №162-Ф3. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 
2015. – 72 с.

20 Технологический портал электронного правительства. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://smev.gosuslugi.ru/portal/index.jsp 
(дата обращения 3.07.2020).

3. Информационным технологиям – 
межведомственный формат  

Существующая федеральная ГИС межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), включаю-
щая в свой состав информационные базы, сведения об 
имеющихся у органов и организаций АПС, обеспечива-
ет возможность доступа к их информационным ресур-
сам путем предоставления электронных государствен-
ных сервисов. Созданная в соответствии с ГП-2020 
СМЭВ постоянно совершенствуется, привлекая все 
новые технологические возможности, руководствуясь 
нормативно-правовой базой, которая ввиду важности 
данного направления для задач управления постоянно 
актуализируется, находясь на пике внимания20. Основ-
ное целевое предназначение СМЭВ – обеспечение ис-
полнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме. При этом несомненным досто-
инством СМЭВ является повышение качества взаимо-
действия за счет сокращения сроков подготовки элек-
тронных документов при одновременном расширении 
количества предоставляемых услуг, обеспечение при-
оритета защиты передаваемых данных (запросов, отве-
тов на них, почтового сервиса), ведения реестра элек-
тронных сервисов контроля выполнения запросов для 
информационных систем, подключенных к СМЭВ, что 
обеспечивает пользователям формат «единого окна», 
когда «окном» является любая точка доступа в Интер-
нет (рабочее место, в том числе и для работников, вы-
полняющих свои функциональные обязанности в уда-
ленном режиме). 
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Опуская технические вопросы при организации документооборота, 
связанные с выбором операционной среды, подготовкой интерфейсов, адап-
тацией серверного оборудования и др., отметим такие требования СМЭВ, ко-
торые необходимо обеспечить в организации при подготовке к переходу в 
новую информационную среду21: 

1) документы, формируемые в СМЭВ в заданных форматах, разрабаты-
ваются по единым шаблонам, обязательным для участников СМЭВ; 

2) документы, предназначенные для межведомственного обмена, со-
провождаются электронной подписью; 

3) формирование регистрационных данных, позволяющих контролиро-
вать процесс прохождения документов (их обработку – регистрацию и назна-
чение исполнителей, а также выполнение связанных с ними поручений). 

Участники взаимодействия в СМЭВ могут либо запрашивать или 
предоставлять сведения, тогда соответствующие информационные системы, 
представленные на схеме (рис. 3)22, можно разделить на ИС потребителя све-
дений и ИС поставщика сведений.  

Обмен сообщениями включает следующие шаги: 
1 – передачи запроса от ИС потребителя в СМЭВ; 
2 – размещение запроса в СМЭВ в очереди поставщика; 
3 – получение запроса ИС поставщика из СМЭВ; 
4 – подготовка поставщиком ответа на запрос; 
5 – передача подготовленного ответа из ИС поставщика в СМЭВ; 
6 – размещение ответа в СМЭВ в очереди ответов потребителя; 
7 – получения ответа ИС потребителя. 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия информационных систем в ходе 

запроса сведений в СМЭВ 

                                                 
21 Юмашева Ю. Ю. От машинно-ориентированных к электронным документам: эволюция объектов и терми-
нов // Документ. Архив. История. Современность. – 2017. – № 17. – С. 417 – 445. 
22 Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной 
подписи при межведомственном электронном взаимодействии. Версия 3.0.9.4. 2014. – URL: 
http://forum.minsvyaz.ru/assets/files/MR_SMEV_ver.0.9.4.pdf (дата обращения 13.06.2020). 
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Рис.2 Структура Федеральной ГИС «Росстандарт»

22 Методические рекомендации по разработке электронных сер-
висов и применению технологии электронной подписи при межве-
домственном электронном взаимодействии. Версия 3.0.9.4. 2014. – 
URL: http://forum.minsvyaz.ru/assets/files/MR_SMEV_ver.0.9.4.pdf (дата 
обращения 13.06.2020).

21 Юмашева Ю. Ю. От машинно-ориентированных к электронным 
документам: эволюция объектов и терминов // Документ. Архив. 
История. Современность. – 2017. – № 17. – С. 417 – 445.

Отказ от бумажного обмена данными ускоряет ре-
шение многих вопросов, устраняет возможные факто-
ры, связанные с доставкой письменной корреспонден-
ции. Кроме того, упрощается взаимодействие с регио-
нальными органами власти. 

При этом возрастают требования к следующим фак-
торам: 

•	 защищенности информации, передаваемой по 
каналам связи;

•	 интеграции в действующие в организации систе-
мы документооборота; автоматизации, непре-
рывности и оперативности обмена данными;

•	 соответствие форматов (шаблонов) документов 
регламентам, принятым нормативным докумен-
том и действующим требованиям СМЭВ.

Опуская технические вопросы при организации до-
кументооборота, связанные с выбором операционной 
среды, подготовкой интерфейсов, адаптацией серверно-
го оборудования и др., отметим такие требования СМЭВ, 
которые необходимо обеспечить в организации при под-
готовке к переходу в новую информационную среду21: 

1)  документы, формируемые в СМЭВ в заданных 
форматах, разрабатываются по единым шаблонам, обя-
зательным для участников СМЭВ; 

2)  документы, предназначенные для межведом-
ственного обмена, сопровождаются электронной 
подписью; 

3)  формирование регистрационных данных, по-
зволяющих контролировать процесс прохождения до-
кументов (их обработку – регистрацию и назначение 
исполнителей, а также выполнение связанных с ними 
поручений). 

Участники взаимодействия в СМЭВ могут либо за-
прашивать, либо предоставлять сведения, тогда соот-
ветствующие информационные системы, представлен-

ные на схеме (рис. 3)22, можно разделить на ИС потре-
бителя сведений и ИС поставщика сведений. 

Обмен сообщениями включает следующие шаги:
1 – передачи запроса от ИС потребителя в СМЭВ;
2 – размещение запроса в СМЭВ в очереди постав-

щика;
3 – получение запроса ИС поставщика из СМЭВ;
4 – подготовка поставщиком ответа на запрос;
5 – передача подготовленного ответа из ИС постав-

щика в СМЭВ;
6 – размещение ответа в СМЭВ в очереди ответов 

потребителя;
7 – получения ответа ИС потребителя.
Маршрутизация сообщений в ходе взаимодействия 

осуществляется на основе сведений, заложенных в за-
просе.  Структура сообщения включает:  

•	 блок идентификационных данных (СМЭВ-конверт 
с адресами поставщика и потребителя, тип сооб-
щения (запрос, ответ, рассылка), идентификатор 
сообщения);  

•	 блок содержимого, включая вложения; 
•	 электронную подпись как участника СМЭВ. 
Файлы вложений (блока содержимого в сообщении) 

могут иметь различный формат, включая текстовый, 
графический, формат электронных таблиц (.xls, .wks, 
.dfg и ряд других), а также могут передаваться в виде 
архива в формате zip. Документ, не содержащий вложе-
ний, передается в СМЭВ в формате XML.  

Заключение

Таким образом, разработка ГИС осуществляется в 
рамках единой Стратегии информатизации, что в ко-
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нечном итоге позволит исключить дублирование ин-
фраструктур в отдельных ведомствах или регионах. 
Оператором программы построения информацион-
ного государства выступает Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Реализация Стратегии информатизации нацелена в 
настоящее время главным образом на решение следу-
ющих первоочередных задач: 

– развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры сетевого взаимодействия государ-
ственных органов, а также инфраструктуры хранения и 
обработки данных; 

– нормативно-правовое, информационное, органи-
зационное и методическое обеспечение информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия существу-
ющих ГИС; 

– обеспеченность информационно-коммуникаци-
онной инфраструктурой базовых ИТ в малонаселенных 
районах РФ, направленная на устранение цифрового 
неравенства как для социальных групп, вызванных 
низким уровнем компьютерной грамотности, так и по 
причинам территориальной удаленности участников 
цифровых коммуникаций.  
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IMPROVING GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS AS A 
DIGITAL SOCIETY TREND
Aleksei Buryi, Dr.Sc. (Technology), expert of the Russian Academy of Sciences, Director of a depart-
ment of the Russian Scientific and Technical Centre for Information on Standardisation, Metrology and 
Conformity Assessment, Russian Federation, Moscow.
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Abstract.
Purpose of the work: improving the conceptual and methodological basis of information and communication technologies 

for the formation of a single information space in the public administration sector.
Method used: combined system and comparative analysis based on statistical conclusions and approaches of functional 

and logical classification.
Results obtained: based on the analysis of implementation of the government strategy for building a digital society aimed 

both at improving the quality of electronic services provided to citizens and at increasing the efficiency of communication 
processes in public authorities, it is proposed to jointly use advanced information and communication technologies as 
well as the systemic approach in working out requirements for government information systems and for the development 
of their legal, methodological, information, software and algorithmic model support based on the concepts of ontological 
engineering, the data mining methods potential, cloud computing and social communication technologies.
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