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Информация стала одним из ведущих 
хозяйственных ресурсов, наряду с трудом, 
капиталом и природными факторами опре-
деляющим эффективность производства. 
По определению большого энциклопеди-
ческого словаря [2], информация, первона-
чально ― сведения, передаваемые людьми, 
устным, письменным или другим способом  
(с помощью условных сигналов, технических 
средств и т. д.); с середины 20 века ― общена-
учное понятие, включающее обмен сведени-
ями между людьми, человеком и автоматом, 
автоматом и автоматом; обмен сигналами  
в животном и растительном мире; передачу 
признаков от клетки к клетке, от организма 
к организму. В классическом представлении 
информационный обмен выглядит следу-
ющим образом: лицо, принимающее реше-
ние, вырабатывает информацию на основе 
своей информированности о состоянии дел, 
кодирует ее и передает. Реципиент получает 

информацию, декодирует и исполняет, либо 
транслирует дальше. Как известно, в процес-
се движения информации могут возникать 
различные помехи в виде искажения, задер-
жки, неправильной интерпретации. Следст-
вием этих искажений становится нарушение 
сложившейся устойчивости и синхронности 
работы элементов системы.

Применение только одного стоимостного 
подхода в управлении производственными 
системами не решает проблему повышения 
конкурентоспособности. Суть управленче-
ской деятельности состоит в коммуникаци-
онном, иначе говоря, информационном об-
мене между лицом, принимающим решения, 
подчинёнными и другими стейкхолдерами, 
обусловленном осуществлением управленче-
ских функций.

Поэтому, на наш взгляд, наряду с исполь-
зованием стоимостного подхода необходимо 
заботиться об информационном содержании 
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бизнес-процессов актуальной, достоверной, 
объективной, своевременной информацией. 
Тем самым, применяя стоимостные и инфор-
мационные аспекты управления в комплексе.

Возможность применения информаци-
онных аспектов в управлении предполагает 
рассмотрение:

― информации в качестве фактора эко-
номического роста;

― экономических основ создания ин-
формации;

― информационного производства;
― рынка информационных продуктов.
Любой материальный объект выступает 

носителем некоторой информации, отлич-
ной от той, носителями которой выступают 
другие материальные объекты. Поскольку не 
существует двух одинаковых объектов, по-
добное различие объектов обусловлено раз-
личием воплощенной в них информацией по 
содержанию. Таким образом, всякий процесс 
производства есть процесс производства ин-
формации. Результатом каждого процесса 
труда является продукт, вероятность спон-
танного возникновения которого в природе 
равна нулю, то есть всякий труд создает не-
которую содержательную информацию. Тог-
да информация выступает всеобщим резуль-
татом труда и предметом труда, ввиду чего 
трудовая деятельность является процессом 
производства информации.

Информация, овеществляясь во всех ком-
понентах системы производительных сил 
общества, выступает составным элементом 
всех элементов процесса труда ― и предме-
том труда, и средством труда, и составной ча-
стью рабочей силы трудящихся индивидов. 
Следовательно, всякий совершаемый челове-
ком процесс труда направлен либо на прео-
бразование информации, либо на изменение 
формы ее представления, то есть предпола-
гает информацию в качестве предмета труда.

Таким образом, информация имеет эко-
номическую сущность. В подтверждение 
этому, рассмотрим взгляды некоторых авто-
ров на понимание экономической сущности 
информации.

Нобелевский лауреат Р. Коуз исходит из 
того, что любые экономические связи осно-
ваны на информации, что получение ее тре-
бует определенных затрат, и в любой момент 
времени эта информация неполна.

О. М. Юнь [9] исходит из того, что ма-
териальные и энергетические потоки в про-
изводственных системах следует рассматри-
вать как потоки материализованной в них 
информации.

Некоторые авторы рассматривают рынок 
как информационное пространство, в кото-
ром формируются ресурсные потоки. Ры-
нок как открытая система характеризуется 
непрерывным обменом информацией через 
механизм цен. Хайек [9] рассматривает кон-
куренцию как процедуру открытия каналов 
информации. Конкуренция через механизм 
ценообразования информирует участников 
рынка о тех возможностях, которыми они 
располагают для эффективного применения 
доступных им ресурсов.

В работе К. К. Вальтуха [3] предложена 
формула для определения информационной 
стоимости чистой продукции:

YH = HN + HL + HW,                      (1)
где YH ― информационная стоимость чистой 
продукции за период τ, HN ― информацион-
ная стоимость природных ресурсов, затра-
ченных в антропосферном производстве за 
период τ и относящихся к числу невоспроиз-
водимых (i ∈ RM) в течение этого периода; 
HL ― информационная стоимость, вновь со-
зданная общественным трудом за период τ; 
HW ― разница между информационной сто-
имостью природных ресурсов, загрязненных 
отходами производства за период τ, на начало 
и конец периода.

В работе Е. Б. Колбачева [5] указывает-
ся, что информация в современных услови-
ях является ведущим производственным ре-
сурсом. Вид ведущего ресурса определяется 
сформулированной и реально осуществляе-
мой миссией организации. К примеру, если 
в качестве миссии объявляется достижение 
коммерческих и социальных результатов пу-
тем производства и продажи автомобилей, то 
ведущим ресурсом становится информация, 
на основе которой будут спроектированы 
автомобили, производственные системы по 
их изготовлению, приняты инвестиционные, 
маркетинговые и другие управленческие ре-
шения, определяющие характер использова-
ния основных ресурсов. Подобно тому, как в 
условиях становления машинного производ-
ства ведущий ресурс ― энергия, пребываю-
щий в изобилии в природе, стал эффективно 
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использоваться в производственных систе-
мах лишь после того, как были изобретены 
устройства для его преобразования, инфор-
мация может эффективно использоваться в 
современных производственных системах 
лишь после формирования информационных 
потоков, специально организованных для 
использования в определенных производст-
венных процессах. Сложность организации 
таких потоков является, в числе прочего, 
причиной затрудняющей освоение отечест-
венными предприятиями информационных 
технологий и их интеграцию в глобальную 
производственную систему.

Функциональность информационных 
потоков производственной системы рассма-
тривает в своих работах А. П. Ковалев на мо-
дели потоков энергии, массы и информации 
[4]. При этом потоки энергии и массы, и со-
ответствующие им потоки стоимости могут 
рассматриваться как потоки информации, ма-
териализованные в соответствующих носи-
телях, вследствие чего любое мероприятие, 
связанное с формированием новой инфор-
мации в производственной системе, должно 
оцениваться по его влиянию на ресурсную 
ситуацию. При этом должно соблюдаться 
условие «любая новая информация должна 
компенсировать часть расходов на материалы 
и энергию».

Таким образом, управление предприя-
тием может быть представлено как непре-
рывный процесс производства, накопления, 
трансформации и передачи информации 
между участниками этого процесса. Наря-
ду с этим, информация как продукт имеет 
свой вполне определенный жизненный цикл, 
вследствие чего возникает задача управления 
жизненным циклом информации. Усложня-
ющаяся информационная инфраструктура 
предприятий требует все больше ресурсов на 
свое собственное обслуживание, что можно 
охарактеризовать как неэффективное управ-
ление ресурсами. Управление жизненным ци-
клом информации основано на оценке уровня 
ее значимости для предприятия. Значимость, 
в свою очередь, определяется правилами и 
процедурами компании: сотрудники, госу-
дарственные регулирующие органы, заказ-
чики и партнеры влияют на бизнес-правила, 
выступая в роли авторов различных типов 
корпоративной информации. Совершенство-

вание технологий обращения с информацией 
целесообразно с использованием информа-
ционных систем управления, рассмотренных 
ранее.

Информация неразрывно связана с поня-
тием человеческого капитала, являющегося 
носителем знаний. Именно люди являются 
тем ресурсом, который позволяет трансфор-
мировать имеющиеся знания и информацию 
в экономическую ценность. Информация, по-
лучаемая человеком из внешнего мира, явля-
ется источником для создания новых знаний, 
развития и повышения стоимости человече-
ского капитала. Кроме того, человек по от-
ношению к информации выполняет многог-
ранную функцию: он является «приемником» 
информации, каналом передачи информации, 
субъектом, интерпретирующим информа-
цию, вырабатывающим на ее основе решения 
и новые знания.

Являясь составной частью интеллекту-
ального капитала, знания работников явля-
ются неявными, не подлежащими количе-
ственной оценке, они не принадлежат пред-
приятию, хотя играют значительную роль  
в развитии его деятельности.

Знания работника можно определить с по- 
мощью такого понятия как «тезаурус».

Под тезаурусом понимают систему зна-
ний о действительности, которой располагает 
индивидуальный носитель информации или 
группа носителей [8]. Эта система знаний 
образуется в результате восприятия, перера-
ботки, хранения и воспроизведения приобре-
тенной информации. Идеи, знания челове- 
ка ― реально существующее явление, ко-
торое при этом не является материальным  
 и вследствие чего трудноизмеримо.

В своей работе О. Г. Чораян [7] называет 
информационный тезаурус человека одним 
из важнейших факторов формирования, ста-
новления и развития интеллектуальной дея-
тельности.

К. Вальтух [3] отмечает, что мозг челове-
ка ― единственный носитель информации, 
осознающий ее смысл.

Тезаурус работника является самой важ-
ной составляющей его профессионального 
облика, роль которой возрастает по мере раз-
вития производительных сил.

Накопление тезаурусной информации 
свидетельствует о росте человеческого капи-
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тала. Реализованная в знаниях и навыках ра-
ботников тезаурусная информация образует 
пространство, в рамках которого становится 
возможным функционирование предприятий 
и осуществление производственного процес-
са.

Работник как носитель может выполнять 
функции «приемника» дополнительной ин-
формации, вследствие чего изменяется его 
запас знаний, а исходный тезаурус определя-
ет при этом возможности человека при полу-
чении дополнительной информации.

По отношению к человеку как прием-
нику, информацию можно разделить на два 
вида:

― информацию о конкретном объекте 
как носителе информации, не зависящую от 
субъекта ― объективную;

― субъективную информацию, форми-
рующуюся у человека под влиянием объек-
тивной информации.

Г. Саймон [6] считал, что обработка сиг-
нала с целью вычленения информации ― 
процесс субъективный. Интерпретация по-
лученной человеком информации не всегда 
проводится до конца, регулируется правила-
ми оценки и остановки, а также рутинами, 
присущими поведению каждого индивида.

Полезность интерпретации информации 
он считал обратно пропорциональной време-
ни затрачиваемому на нее. 

Объективная информация не определяет 
интеллектуальную деятельность человека, 
но определяет внешние факторы создания и 
обогащения информационного тезауруса че-
ловека.

Продукт «переработки» человеком ин-
формации ― новое знание, обеспечивающее 
прирост информационного тезауруса, позво-
ляющее ему принимать решения, повыша-
ющее эффективность его практической дея-
тельности.

Информационный тезаурус человека как 
система знаний обладает тремя особенностя-
ми:

1. Он не иссякает в процессе труда, то 
есть не подвержен физическому износу. Кро-
ме того, информация и знания одновременно 
овеществляются в продукте и сохраняются у 
работника.

2. Для сохранения своего качества, во из-
бежание «устаревания» знаний тезаурус ра-

ботника требует непрерывного обновления и 
образования.

3. Информационный тезаурус работни-
ка теряется в периоды простоя, тем самым 
создавая угрозу потери потенциала знаний 
из-за остановок высокотехнологичных про-
изводств.

Исходя из указанных особенностей, до-
ход носителя интеллектуальной рабочей 
силы должен быть выше дохода работника 
простого труда на величину затрат на посто-
янное совершенствование и пополнение теза-
уруса. Но этот более высокий доход ― не за-
работная плата, а прибыль от использований 
дополнительных знаний.

При решении задач, связанных с исполь-
зованием в экономических системах инфор-
мации, носителями которой выступают люди 
определенной квалификации, с определен-
ным запасом знаний, полезным является се-
мантический подход к ее оценке. 

Наибольшее признание получила теза-
урусная мера, которая связывает семанти-
ческие свойства информации со способно-
стью пользователя принимать поступившее 
сообщение. Данный способ семантической 
оценки информации разработан Ю. И. Шрей-
дером [8]. 

Развитие теории человеческого капитала 
и осознание его роли в условиях экономики 
знаний приводит к трансформации понятия 
«труд».

По нашему мнению, процесс труда мож-
но рассматриваться как трансформацию зна-
ний работника о свойствах ресурсов, техно-
логии производства в продукт труда. 

Главной проблемой оценки работника с 
точки зрения ценности в конкретных услови-
ях производства его тезауруса является слож-
ность стоимостной оценки данного показате-
ля. Препятствием, стоящим на пути перехода 
от теоретических положений к возможности 
практического применения, является пробле-
матичность корректной стоимостной оценки 
тезаурусного потенциала работника, учиты-
вающей информационный аспект данной ка-
тегории.

Среди стоимостных характеристик теза-
уруса работника, по мнению авторов, можно 
выделить: начальную стоимость, цену заме-
ны, альтернативную стоимость и чистую сто-
имость будущих доходов (рис. 1).
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Начальная стоимость тезауруса ― это 
ценность в конкретных условиях функциони-
рования ПС приобретенного ранее физиче-
ского интеллектуального и профессиональ-
ного потенциала работника, который может 
быть увеличен в процессе обучения.

Цена замещения ― это стоимость «вос-
производства» в конкретных условиях места 
и времени работника, обладающего равно-
ценным тезаурусом. Цена замещения может 
быть выражена как сумма затрат на подготов-
ку и обучение, и упущенной выгоды ПС, свя-
занной с потерей времени в период обучения 
и адаптации нового работника:

где Зi ― затраты на обучение работника с 
уровня i до требуемого уровня; t ― время на 
обучение и адаптацию нового сотрудника; 
УВ ― упущенная выгода предприятия.

Под альтернативной стоимостью следует 
понимать стоимость применения в процессе 
производства технологий, позволяющих за-
менить труд работника:

где ЗАРМ ― затраты на автоматизацию рабо-
чего места; ЗОб ― затраты на ремонт и обслу-
живание; ЭА ― экономия от автоматизации; 
t ― срок службы оборудования.

Стоимость будущих доходов ― чистый 
приведенный поток доходов, которые будет 
дополнительно получать предприятие за счет 
знаний работника.

Большое значение в оценке тезауруса ра-
ботника имеет экономическая формализация 
его знаний, то есть процесс перехода знания 
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как неотъемлемой части сознания работника 
в форму изобретений, ноу-хау и т. д. Форма-
лизованные знания обеспечивают прирост 
интеллектуальной собственности как акти-
вов, а, следовательно, и стоимости бизнеса.

Процесс управления тезаурусным потен-
циалом работников направлен на обеспече-
ние его прироста за счет применения обуча-
ющих технологий, моделей распространения 
знаний, поощрение инициативы по созданию 
и использованию знаний, поощрения ини-
циативы по формализации знания, развитие 
процесса трансформации знаний в объекты 
интеллектуальной собственности, выявление 
и развитие перспективных работников.

В своей работе Я. Маршак [1], являю-
щийся одним из основоположников экономи-
ки информации, выявил возможные способы 
организации и природу информационных 
проблем, с которыми сталкиваются различ-
ные группы. Полагаясь на его выводы, мож-
но предположить, что оптимальным можно 
считать такой квалификационный состав, 
применение знаний которого обеспечивает 
минимальные затраты на сбор, проверку и 
обработку информации. Поэтому немаловаж-
ную роль в эффективном управлении играет 
рациональная организация бизнес-процес-
сов, прежде всего их информационного со-
держания.

Вышесказанное и информационная на-
сыщенность современного рынка заставляют 
предприятия искать новые подходы к реше-
нию задач управления корпоративной инфор-
мацией. Для обеспечения непрерывного и 
плодотворного взаимодействия сотрудников, 
партнеров и заказчиков требуются адекват-
ные инструменты, которые поддерживали 
бы такое взаимодействие и обеспечивали бы 
организацию обмена информацией внутри и 

 

 

 

Виды стоимостных характеристик тезауруса работника 

Начальная 
стоимость 

Цена замещения Альтернативная 
стоимость 

Стоимость будущих 
доходов 

Рис. 1. Виды стоимостных характеристик тезауруса работника

(2)

(3)
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вне компании. Можно, например, выделять 
группы информации и для каждой группы, 
в зависимости от ее ценности, предоста-
вить надлежащую степень обслуживания на 
уровне технической инфраструктуры. Но это 
очень затратный путь.

Проблема управления информацией ак-
тивно обсуждается производителями про-
граммного обеспечения. Так, например, рос-
сийским представительством корпорации 
«EMC» и компанией «Документум Сервисиз 
СНГ» был проведен в Москве III Междуна-
родный технологический форум по управле-
нию жизненным циклом информации ― ILM 
Forum 2006. Доклады участников форума 
были посвящены проблемам в процессах ор-
ганизации управления жизненным циклом 
информации. По оценкам участников форума 
в среднем до 80% информации, которой рас-
полагают компании, является неструктуриро-
ванной, что создает трудности в управлении 
и эффективном ее использовании. Концепция 
управления жизненным циклом информации 
ILM (Information Lifecycle Management) по-
дразумевает непрерывный процесс управле-
ния информацией от создания до уничтоже-
ния и стоимостью ее обслуживания в соот-
ветствии с изменением ценности информа-
ции во времени.

В докладе представителя московского 
отделения корпорации «EMC» предложено 
разделять информацию на пять классов, ука-
занных в таблице 1.

Надо сказать о некоторых примерах вне-
дрениях локальных решений по управлению 
информацией. Так, например, в Федеральном 
центре информатизации Центрального изби-
рательного комитета РФ использована систе-
ма хранения результатов обработки данных 
ГАС «Выборы» на базе программного модуля 
корпорации «EMC». В Федеральной службе 
государственной статистики также исполь-
зована система хранения данных в рамках 
комплексного проекта по автоматизации об-
работки материалов Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2006 г.

Необходимо продолжать совершенство-
вать возможности комплексного программ-
ного обеспечения, что также находит пони-
мание в среде производителей программных 
решений. Реализовать эффективное и в ре-
жиме реального времени управление ин-
формацией можно только в рамках единого 
информационного пространства, готового к 
постоянному изменению бизнес-процессов 
предприятия. К сожалению, современные 
системы управления оперируют внутренней 
информацией предприятия, не уделяя долж-

Таблица 1
Ранжирование приложений с учетом их важности для бизнеса 

и по количеству хранимых данных (составлено по материалам форума)
Класс приложения Пояснение

Класс 1 ― критическое 
для предприятия

Основное бизнес-приложение уровня предприятия. Остановка 
блокирует работу предприятия и делает невозможным выполне-
ние его основных функций.

Класс 2 ― критическое 
для бизнес-процесса

Основное приложение уровня бизнес-подразделения. Остановка 
прекращает или недопустимо снижает эффективность бизнес-
процесса, сопровождается значительными потерями дохода при 
простое.

Класс 3 ― важное для 
бизнес-процесса

Приложение уровня бизнес-подразделения. Остановка влияет на 
производительность и сопровождается ощутимыми потерями до-
хода при простое.

Класс 4 ― важное для 
производства

Приложение масштаба отдела, которое влияет на производитель-
ность и качество подпроцесса и сопровождается ограниченными 
потерями дохода при простое.

Класс 5 ― некритиче-
ское

Персональные приложения и данные, которые влияют на произ-
водительность труда. Минимальные потери при простое.
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ного внимания информации макросреды, в 
виду чего не позволяют работать в едином 
информационном поле. 

На наш взгляд, целесообразно создать 
единый информационный портал с аналити-
ческими возможностями ― единое инфор-
мационное пространство для всех функцио-
нальных подразделений. В этих целях целе-
сообразно предложить базовую концепцию 
информационной структуры, которая легла 
бы в основу построения информационных 
систем управления (ИСУП), что иллюстри-
рует рис. 2.

Модуль принятия решений на рис. 2 со-
держит три компоненты: модуль накопления 
внешней информации, модуль аналитики и 
модуль накопления внутренней информации.

Модуль накопления внешней инфор-
мации служит для сбора исходных данных 
макроокружения. В их числе: информация 
о конкурентной активности, уровне конку-
ренции товарных рынков, продукты-анало-

ги, колебание цен, уровень потребительского 
спроса, предпочтения, изменения законо-
дательства, курсы валют, фондовый рынок.  
В целях упорядочения и управления жизнен-
ным циклом информации, целесообразно ее 
классифицировать на маркетинговую, финан-
совую, налоговую и т. д. Кроме того, необхо-
димо программно создать параметрические 
характеристики исходной информации по 
каждому классификационному разделу. Тог-
да будут наглядны происходящие изменения 
и складывающиеся тенденции. Например, 
традиционные: доля рынка, индекс Харфин-
дала – Хиршмана, собственные индексы цен 
и другие, самостоятельно созданные индиви-
дуальные индексы. Имея параметрические 
характеристики, можно строить модели ры-
ночных ситуаций с разбивкой на уровни, что 
позволит быстро получать готовую информа-
цию для принятия решений, а не набор ис-
ходных данных для проведения дальнейшей 
аналитической работы. Во многом состав со-

Модуль принятия решений 

Модуль 
накопления 

внешней 
информации 

Модуль 
накопления 
внутренней 
информации 

Модуль 
аналитики 

F1 F2 F3 F4 

F5 F6 F7 Fn 

Информационно-аналитические модули функций предприятия 

Инфор-
мацион-
ный поток 
с макрос-
редой

Рис. 2. Концептуальная модель информационной структуры ИСУП 
(F1–Fn функциональные подразделения предприятия)
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бираемой информации будет индивидуален 
для предприятий. К примеру, обрабатываю-
щим предприятиям важны цены на сырье, 
машиностроительным ― на продукцию до-
бывающих предприятий и т. д. Можно ска-
зать, что продукция машиностроительных 
предприятий суммирует в себе качественные 
характеристики изделий смежных отраслей. 
На приобретенном у машиностроительных 
предприятий оборудовании предприятия 
смежных отраслей непосредственно изготав-
ливают продукцию, удовлетворяющую по-
требностям рынка. Ведущую роль в качестве 
продукции указанных предприятий играет 
оборудование, на котором данная продукция 
выпускается. Следовательно, уровень качест-
ва продукции машиностроения объединяет 
в себе уровни качества продукции добываю-
щих отраслей и непосредственно влияет на 
уровень качества продукции обрабатываю-
щих производств.

Аналогичным образом организуется ра-
бота модуля накопления внутренней инфор-
мации с системой аналитических и автомати-
чески рассчитываемых показателей. В про-
цессе работы система будет совершенство-
ваться и дополняться новыми показателями. 
Важно отметить, что все показатели, создан-
ные в модулях накопления внешней и вну-
тренней информацией, выступают в качестве 
исходных данных для модуля аналитики.

Модуль накопления внутренней инфор-
мации содержит показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности, способности 
отвечать по долговым обязательствам и рен-
табельности производства. Перечисленные 
показатели представляют собой нижнюю 
границу, иначе говоря, предел, за который не 
должны выходить параметры системы.

Модуль аналитики имеет цель создания 
частных показателей для всех функциональ-
ных подразделений, информативных для 
конкретного предприятия. Информационные 
потоки между модулем внутренней инфор-
мации и модулем аналитики будут содержать 
информацию «расхождения» между нижним 
пределом информативных показателей и те-
кущим положением дел. Действуя по вышео-
писанной схеме, все подразделения предпри-
ятия F1 ― Fn смогут работать в едином ин-
формационном поле, обращаясь напрямую к 
информационному контенту каждого из трех 

модулей и пополняя их содержательность 
массивами своих данных.

Число функциональных подразделений 
также индивидуально для различных про-
изводственных систем. Но есть необходи-
мые подразделения, которые обеспечили бы 
выполнение классических функций пред-
приятия, сформулированных А. Файолем.  
В их числе маркетинговая служба, финансо-
во-экономическая, производственная, служ-
ба снабжения, логистики, НИОКР. Так, на 
предприятии «ОАО «Специнструмент», где 
проводились наши исследования, в качестве 
функциональных подразделений выступа-
ют: отдел маркетинга, транспортная служба, 
конструкторский отдел, основное и вспомо-
гательное производство, финансовая служба, 
отдел автоматизации управления.

Таким образом, информация в ее широ-
ком понимании выступает неотъемлемым 
ресурсом предприятия и одновременно про-
дуктом его деятельности. Это позволяет по-
новому трактовать сущность конкуренто-
способности и путей её повышения. На наш 
взгляд, повышение конкурентоспособности 
тесно связано и более того, основано на обес-
печении высокого уровня управления инфор-
мационным содержанием всех бизнес-про-
цессов.

Таким образом, надо сказать, что реше-
ние вопросов управления конкурентоспособ-
ностью и ее повышения должно основывать-
ся на применении стоимостного подхода к 
управлению, управлении информационным 
содержанием бизнес-процессов и формиро-
вании устойчивости развития предприятия, 
в результате чего возникает задача проработ-
ки информационно-экономических аспектов 
конкурентоспособности, способных быть 
основой для разработки методов управления 
предприятием с использованием информаци-
онной теории стоимости, стоимостного под-
хода и устойчивости развития.
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V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в образовании» («ИТО ― Саратов ― 2013»)

8–9 ноября 2013 года
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Целью конференции является обмен опытом и координация научно-практических исследований 
в области преподавания информатики, информатизации образовательных систем, внедрения 
дистанционных образовательных технологий в практику преподавания использования информационных 
технологий в науке, технике и образовании, информационной безопасности, становления единой 
информационной среды образовательных учреждений и практического использования новых 
технологий в современной школе.

Приём тезисов осуществляется до 1 октября 2013 года.

Подробная информация об участии находится по адресу http://saratov.ito.edu.ru.

Если вы участвовали в предыдущих конференциях «ИТО ― Саратов», то вам при авторизации 
под своей учётной записью будут предложены варианты ― стать только посетителем сайта или 
стать участником конференции. Восстановление пароля можно провести по адресу: http://k-id.me/
auth/?forgot_password=yes&backurl=%2F.


