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Разработка интегрированной модели обработки
информации на предприятиях технического сервиса

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Рис. 2 – Расположение нижних частей резонаторных 
камер на роторе установки для термообра-
ботки крови убойных животных

ния за счет вращения ротора с помощью мотор-

редуктора. По мере прохождения резонаторных 

камер с сырьём под соответствующим источником 

их необходимо включать последовательно. При 

стыковке движущейся части резонаторной камеры 

с неподвижным верхним её основанием от источ-

ника СВЧ-энергии (магнетрона-излучателя) поток 

электромагнитных излучений будет направлен 

внутрь цилиндрической резонаторной камеры.

Кровь подвергается воздействию электро-

магнитного поля сверхвысокой частоты и эн-

догенно нагревается за счёт токов поляризации. 

Далее, за пределами СВЧ-генератора, сырьё в 

цилиндрической части резонаторной камеры при 

транспортировании подвергается экзогенному на-

греву благодаря ИК-лампам. За счёт чередования 

эндоэкзогенного нагрева происходит приращение 

температуры сырья до 95–100°С. Затем за счёт 

специального упорного элемента каждая резо-

наторная камера (нижняя часть) опрокидывает-

ся, продукт сползает в выгрузной лоток за счёт 

силиконового покрытия, имеющегося в каждой 

резонаторной камере. За счёт шарнирных петель 

и направляющих резонаторные камеры возвраща-

ются в вертикальное положение, а далее и в них 

дозируется новая порция сырой крови. Варёная 

кровь, выгруженная через лоток, фасуется в спе-

циальную потребительскую тару и размещается в 

холодильную камеру. Срок хранения при темпе-

ратуре 0–8°С не более двух суток.

В испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чувашской Респу-

блике – Чувашии» проводили контроль мощности 

потока излучений от установки для термообработки 

крови убойных животных (протокол № Ф-087_2013 

от 16.09.2013 г.). Графики изменения мощности 

потока СВЧ-энергии в зависимости от расстояния 

до источника, а также зависимость продолжитель-

ности работы персонала от мощности потока из-

лучений СВЧ-энергии показывают, что мощность 

потока СВЧ-энергии на расстоянии 0,2–1,5 м от 

установки для термообработки крови убойных 

животных составляет 0,1–0,04 Вт/см2. Данную 

установку по безопасной норме СВЧ-излучения 

можно обслуживать на расстоянии 1–1,2 м в те-

чение 6–8 часов [5].

Вывод. Исследования показывают, что наи-

более перспективным для термообработки крови 

убойных животных является сочетание электромаг-

нитного поля инфракрасного и СВЧ-диапазонов. 

Это способствует значительной интенсификации 

процесса термообработки сырья, повышению ка-

чества продукта и создаёт благоприятные условия 

для автоматизации технологической линии по 

производству кормовых биологических добавок.

Разработанная установка позволяет провести 

термообработку крови убойных животных произво-

дительностью 40–60 кг/ч, энергетические затраты 

составляют 0,16 кВт · ч/кг.
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При рассмотрении функционирования ор-

ганов управления предприятиями технического 

сервиса (ТС) или его структурной единицы как 

сложной иерархической человеко-машинной си-

стемы обработки информации следует выделить 

явно выраженную цикличность в порядке выра-

ботки принимаемых решений. Цикл управления 

охватывает стадию подготовки управленческого 

воздействия и стадию его реализации. Каждая 

из стадий реализуется через основные функции 

системы управления [1].

 – сбор информации об управляемом объекте;

 – анализ ситуации в контролируемой сфере и 

определение тенденций её развития;
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 – постановка (выработка вектора) проблем;

 – подготовка и окончательный выбор варианта 

решения проблемы, нормативно-распоряди-

тельное оформление управляющего воздей-

ствия;

 – организация выполнения решений;

 – контроль за выполнением решений;

 – оценка итогов реализации принятого решения 

и выработка путей дальнейшего развития 

ситуации, включая меры по самоадаптации 

к изменяющимся условиям взаимодействия 

с управляемым объектом;

 – архивирование информации, завершившей 

свой цикл обращения.

Перечисленные функции присутствуют на каж-

дом уровне иерархии системы и практически на каж-

дом рабочем месте руководителя или специалиста, 

но в различных пропорциях. Описание их в наиболее

компактной форме целесообразно представить с 

помощью схемы потоков информации. Первым эта-

пом обработки информации является этап её сбора.

В качестве переменной информации использу-

ются первичные параметры мониторинга управляе-

мого объекта, а в качестве нормативно-справочной 

информации и регламентирующих документов 

выступают положения о подразделении, ведущем 

мониторинг. Исходящая информация представ-

ляет собой результаты мониторинга. Вторичные 

ресурсы представлены базами данных регистрации 

входящих документов. Доминирующим по объёму 

и интенсивности является поток переменной ин-

формации со входа системы на выход.

Следующим этапом обработки информации 

и соответственно функцией управления является 

анализ ситуации в управляемой области и опреде-

ление тенденций её развития.

В качестве переменных данных здесь выступают 

результаты сбора и первичной обработки инфор-

мации. Первичные ресурсы представлены резуль-

татами фундаментальных теоретических работ по 

проблематике анализа, прогнозно-аналитическими 

материалами других подразделений и руководящи-

ми материалами, собственным прошлым опытом. 

Вторичные ресурсы формируются за счёт нако-

пления собственных наработок, как поступающих 

руководству для принятия решений, так и черновых 

и альтернативных материалов.

По мере накопления вторичные ресурсы при 

неизменной тематике, целях и персональном 

составе аналитиков начинают играть всё боль-

шую роль, что бывает полезно при неполноте и 

противоречивости первичных ресурсов, но опасно 

возможностью игнорирования внешних изменений 

и тенденций, не укладывающихся в привычную 

схему. Основной поток информации идёт в на-

правлении от первичных ресурсов и переменной 

информации к исходящим формам документов.

При постановке проблемы производится сопо-

ставление вектора текущего состояния и выявлен-

ных тенденций развития (вектора естественного 

тренда, т.е. направления развития системы при 

отсутствии управляющего воздействия) контро-

лируемой сферы с вектором целей управления.

Чем больше выявленное расхождение того или 

иного параметра или тенденции с желаемым зна-

чением или направлением, тем чётче обозначается 

проблема регулирования данного параметра и осо-

знаётся необходимость корректировки ситуации. 

В качестве первичных информационных ресурсов 

(ИР) выступает действующая нормативно-правовая 

база, вместе с аналитическими материалами по 

объекту управления определяющая вектор есте-

ственного тренда объекта управления.

Для правильной постановки проблемы и опреде-

ления степени её приоритетности большое значение 

имеет чёткая формулировка и ранжирование целей 

управления контролируемой сферой, выраженных 

в терминах и мерах той же знаковой системы, что 

применяется при анализе и выявлении тенденций 

развития ситуации.

На стадии выбора варианта решения постав-

ленной проблемы привлекаются как внешние 

информационные ресурсы (опыт других анало-

гичных структур в решении данной проблемы 

и соответствующая нормативно-правовая база), 

так и собственный прошлый опыт. В результате 

синтеза целей, осознанных тенденций развития 

ситуации и прошлого опыта рождается вариант 

решения проблемы.

Вторичные ресурсы образуются за счёт рабочих 

материалов, собираемых при работе над проектом 

документа.

Здесь первичные информационные ресурсы 

играют в основном справочную роль, а основной 

поток информации идёт от задания на входе или 

базы накопленного опыта в случае инициативной 

разработки к проекту документа на выходе системы.

Функции организации выполнения решений 

и контроля определяются в общем случае схемой 

потоков информации. Роль первичных инфор-

мационных ресурсов выполняют нормативные 

документы по сфере управления, текущие данные 

об объекте управления. Вторичные ИР формиру-

ются за счёт контрольно-распорядительной доку-

ментации, планов реализации решений и отчётов 

об их выполнении и, как правило, выступают в 

виде фактографических баз данных по контролю 

исполнения решений. На входе системы присут-

ствует документально оформленное управляющее 

воздействие, а на выходе – технологические воз-

действия в случае организации выполнения или 

сообщения об отклонениях.

Рассмотрение остальных функций систем управ-

ления приводит в общем случае к одной из пред-

ставленных выше схем или к их вырожденным ва-

риантам, как, например, при выполнении функций 

архивации. Общим для всех схем является наличие 

двух качественно различных (управляющих и ре-
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сурсных) потоков информации на входе модуля 

обработки, а также двух порождаемых входными 

потоками выходных потоков, пополняющих ре-

сурсы информации и содержащих информацию 

управленческого характера. На основе анализа 

закономерностей частных схем для отдельных 

функций систем управления строится обобщённая 

модель, характеризующая процессы движения и 

обработки информации, как для отдельного рабо-

чего места, так и для подразделения с достаточно 

сложной внутренней структурой.

В данной модели учитывается активный ха-

рактер вторичных ресурсов, выступающих как 

накопленный коллективный опыт. В отличие 

от первичных ресурсов, поступающих в слабо-

структурированном и классифицированном виде, 

требующих серьёзной первичной обработки и 

верификации ресурсов, малокоррелирующих с 

целевым вектором исполнителя или подразделе-

ния, вторичные, как правило, значительно лучше 

организованы и достоверны благодаря отлаженной 

системе делопроизводства и адаптированности к 

нуждам конкретного рабочего места и структурам 

баз данных, не несут в себе непредсказуемых эле-

ментов новизны. Они находятся в значительной 

корреляции с вектором целей своих создателей, 

однако чрезмерная ориентация на вторичные ре-

сурсы может привести к неоправданной типизации 

действий и принимаемых решений, замедлять и 

искажать реакцию системы на внешние воздействия 

при резкой смене целевых установок.

Поток входящей информации в общем случае 

порождается двумя множествами – множеством 

источников I (переменные данные) и множе-

ством первичных информационных ресурсов R 

(информационно-справочные данные). В симво-

лах теории множеств [2] это имеет вид:
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В зависимости от типа решаемых задач управ-

ляющее воздействие или сообщение от I поступает 

в систему как в документированном, так и в уст-

ном виде. Первичные информационные ресурсы 

R представляются печатной или электронной 

периодикой. Приёмники исходящей информации 

также состоят из двух множеств – адресатов A 

исходящих сообщений или действий и вторичных 

информационных ресурсов V. Результатом работы 

является документ, устное сообщение либо сово-

купность определённых технологических действий. 

Вторичные информационные ресурсы предстают 

в виде тематических подборок документов, со-

бираемых в соответствии с правилами делопро-

изводства, – поток 
*

vP .

Рассмотренные выше множества являются 

счётными и конечными. Большинство потоков 

документированной информации в рассматривае-

мом подклассе являются редкими, дискретными и 

детерминированными, поэтому при обработке па-

раметров модели применяется аппарат матричного 

анализа и операции арифметического усреднения.

В случаях проявления вероятностно-статистичес-

ких свойств может применяться известный аппарат 

теории массового обслуживания и математической 

статистики.

Как правило, даже в пределах одного рабочего 

места агрегируется исполнение целого ряда функ-

ций управления, которым соответствуют различные 

типы потоков информации, соответственно и 

интегрированная модель будет представлять собой 

пакет рассмотренных выше схем, каждая из которых 

соответствует определённой функции или процессу 

и характеризуется своими численными значениями 

параметров. Общий вид модели показан на рисун-

ке, при этом не изменится пересечение множеств:
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Пересечение свидетельствует о том, что элемент 

потока информации проходит несколько стадий 
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Рис. – Интегрированная информационная модель
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обработки в подразделении с выдачей проме-

жуточных результатов. Потоки информации во 

вторичные ресурсы и к адресатам в общем случае 

представлены в виде объединений множеств:
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При проектировании новой или реконструкции 

существующей системы важно смоделировать её 

поведение при отклонениях параметров на входе, 

что позволит судить об устойчивости системы и 

других важных характеристиках. В первом при-

ближении можно полагать множество подмножеств 

передаточных коэффициентов:

 { }, , , , ,i v r v i r vM M M M M M− − −α −α −α=
 (3)

не зависящих от параметров входных потоков. 

При автоматизации расчётов удобно представить 

это множество в виде матриц, содержащих коэф-

фициенты преобразования параметров входящих 

потоков в исходящие.

Таким образом, для подкласса автоматизиро-

ванных систем органов управления предприятиям 

ТС предлагается интегрированная информацион-

ная модель, объединяющая множества входных 

и выходных сообщений, первичных и вторичных 

информационных ресурсов, и процедуры пре-

образования первичных параметров модели в 

производные, которые описываются в терминах 

теории множеств.
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