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цификаций в процессе квалификационных испытаний или сертификации на определенных этапах 

жизненного цикла программного средства.  

Методологии и стандартизации оценки характеристик качества готовых программных средств 

и их компонентов (программного продукта) на различных этапах жизненного цикла посвящен 

международный стандарт ISO 14598, состоящий из шести частей. Рекомендуется следующая об-

щая схема процессов оценки характеристик качества программ:  

· установка исходных требований для оценки — определение целей испытаний, идентифи-

кация типа метрик программного средства, выделение адекватных показателей и требуемых зна-

чений атрибутов качества;  

· селекция метрик качества, установление рейтингов и уровней приоритета метрик субха-

рактеристик и атрибутов, выделение критериев для проведения экспертиз и измерений;  

· планирование и проектирование процессов оценки характеристик и атрибутов качества в 

жизненном цикле программного средства;  

· выполнение измерений для оценки, сравнение результатов с критериями и требованиями, 

обобщение и оценка результатов.  

Для каждой характеристики качества рекомендуется формировать меры и шкалу измерений с 

выделением требуемых, допустимых и неудовлетворительных значений. Реализация процессов 

оценки должна коррелировать с этапами жизненного цикла конкретного проекта программного 

средства в соответствии с применяемой, адаптированной версией стандарта ISO 12207. [2] 

Выбор характеристик и оценка качества программных средств — лишь одна из задач в области 

обеспечения качества продукции, выпускаемой компаниями  — разработчиками ПО. Комплексное 

решение задач обеспечения качества программных средств предполагает разработку и внедрение 

той или иной системы управления качеством. В мировой практике наибольшее распространение 

получила система, основанная на международных стандартах серии ISO 9000, включающей деся-

ток с лишним документов, в том числе стандарт, регламентирующий обеспечение качества ПО 

(ISO 9000/3). Эти стандарты должны служить руководством для ведущих специалистов компаний, 

разрабатывающих ПО на заказ.  
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все больше прони-

кают в различные сферы жизнедеятельности. Этому способствуют, как внешние факторы, связан-

ные с повсеместной информатизацией общества и необходимостью соответствующей подготовки 

специалистов, так и внутренние факторы, связанные с распространением современной компью-

терной техники и программного обеспечения, принятием государственных и межгосударственных 

программ информатизации  общества. П
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Объект исследования — уровень использования ИКТ в Республике Беларусь. Целью работы 

является группировка областей страны по уровню использования ИКТ в организациях и домашних 

хозяйствах. В качестве метода исследования использовался кластерный анализ. 

Главное назначение кластерного анализа — разбиение множества исследуемых объектов и при-

знаков на однородные в некотором смысле группы, или кластеры. Методы кластерного анализа 

можно применять даже тогда, когда речь идет о простой группировке, в которой все сводится к 

образованию групп по количественному сходству. 

Техника кластеризации применяется в самых различных областях. Всякий раз, когда необхо-

димо классифицировать «горы» информации на пригодные для дальнейшей обработки группы, 

кластерный анализ оказывается весьма полезным и эффективным. Отличием кластерного анализа от 

других методов классификации является отсутствие обучающей выборки. Большое достоинство кластер-

ного анализа в том, что он дает возможность производить разбиение объектов не по одному параметру, а 

по ряду признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических 

методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет исследовать 

множество исходных данных практически произвольной природы. 

В процессе исследования были решены следующие задачи: 

1. выявлены основополагающие факторы для проведения кластерного анализа; 

2. собраны статистические данные по всем факторам для каждой области страны; 

3. построены дендрограммы кластеризации областей по факторам, формирующим уровень ис-

пользования ИКТ в организациях, а также в домашних хозяйствах. 

Разделение областей Республики Беларусь на группы по уровню использования ИКТ в органи-

зациях производилось кластеризацией по 11 факторам (Комплекс А): 

1. Число организаций сектора ИКТ, ед. (а1); 

2. Списочная численность работников организации ИКТ в среднем за год, человек (а2); 

3. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. (а3); 

4. Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ (в текущих ценах), млрд. руб. (а4); 

5. Число организаций, использовавших Интернет, ед. (а5); 

6. Инвестиции в основной капитал в сектор ИКТ, млрд. руб. (а6); 

7. Рентабельность продаж организаций сектора ИКТ, % (а7); 

8. Использование организациями ИКТ систем электронного документооборота, % (а8); 

9. Численность работников, использовавших ЭВМ, человек (а9); 

10. Число организаций, использовавших локальные вычислительные сети, единиц (а10); 

11. Число организаций, использовавших электронную почту, единиц (а11). 

Для разделения областей Республики Беларусь на группы по уровню использования ИКТ в до-

машних хозяйствах проводилась кластеризация по 7 факторам (Комплекс В): 

1. Доступ домашних хозяйств к услугам сети Интернет с домашнего компьютера, в процентах к 

общему числу домашних хозяйств (b1); 

2. Удельный вес пользователей, использующих сеть Интернет для получения информации, в 

процентах к общему числу домашних хозяйств (b2); 

3. Удельный вес пользователей, использующих сеть Интернет для общения в социальных сетях, 

в процентах к общему числу домашних хозяйств (b3); 

4. Удельный вес пользователей, использующих сеть Интернет для покупки товаров, получения 

услуг (b4); 

5. Удельный вес пользователей, использующих сеть Интернет для целей образования, в про-

центах к общему числу домашних хозяйств (b5); 

6. Расходы домашних хозяйств на оплату услуг связи, в процентах к общему денежному доходу 

домашних хозяйств (b6); 

7. Удельный вес пользователей, использующих сеть Интернет для осуществления финансовых 

операций, в процентах к общему числу домашних хозяйств. (b7); 

Собранные статистические данные по всем факторам комплексов А и В для каждой области 

страны представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.  

Кластерный анализ проводился способом древовидной кластеризации, который основан на 

идее дендрограммы или диаграммы дерева. Дендрограмму можно определить как графическое 

изображение результатов процесса последовательной кластеризации, которая осуществляется в 

терминах матрицы расстояний. В дендрограмме объекты располагаются вертикально слева, ре-

зультаты кластеризации — справа. Значения расстояний (d), отвечающие строению новых класте-

ров, изображаются над горизонтальной прямой поверх дендрограмм. Существует много методов 
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построения дендрограмм. Для построения дендрограмм в данном случае, при настройке парамет-

ров, в качестве метода был выбран метод Уорда, в качестве меры — Евклидово расстояние[3] 

 

Таблица 1 – Статистические данные по уровню использования ИКТ в организациях РБ за 2013 год 

 

Области а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 а11 

Брестская 279 7020 5221 1442 839 250 9 4,2 47072 681 832 

Витебская 283 10026 4897 1542 726 357 5 12 38810 556 711 

Гомельская 384 8415 5856 1584 856 366 7,5 6,4 56447 650 833 

Гродненская 231 4938 5695 1095 634 212 9 10 32839 535 628 

Г. Минск 3011 52011 9165 13222 2969 1919 16 23 277390 2430 2964 

Минская 375 4851 5994 797 996 403 8,3 3,8 49343 799 987 

Могилевская 240 4397 5158 1025 773 248 10,6 5,8 36149 630 752 

Примечание – Источник: [1] 

 

Таблица 2 – Статистические данные по уровню использования ИКТ в домашних хозяйствах РБ 

за 2013 год 

 

Области b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Брестская 52 88,4 71,7 13,3 23,1 4 6,7 

Витебская 49,5 89,5 72,2 22,5 22,9 3,9 17,6 

Гомельская 45,8 86,4 77,8 20,1 27,6 4 12,2 

Гродненская 52,8 85 71,2 22,3 25,3 3,7 9,1 

Г. Минск 64,2 94,3 71,1 54,1 21,7 3,5 20,5 

Минская 45,9 87,7 69,9 26,8 26,1 3,6 7,2 

Могилевская 49,5 85,5 67,3 23,6 28,1 3,9 10,8 

Примечание – Источник: [1] 

 

Дендрограмма анализировалась с учетом условия разделения областей на 3 группы по уровню 

использования ИКТ в организациях и домашних хозяйствах РБ. 

На основе перечисленных факторов комплекса А была построена дендрограмма [2], группиру-

ющая области страны по схожему уровню использования ИКТ в организациях (рисунок 1). 

Анализ дендрограммы позволяет четко выделить 3 группы при выборе значения расстояния 

1,3≤d≤2,2: 

1 группа: г. Минск; 

2 группа: Витебская область; 

3 группа: Минская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, Брестская. 
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Дендрограмма показывает (рисунок 1), что практически во всех областях РБ организации име-

ют схожий уровень использования ИКТ, только в Витебской области он несколько превышает 

средний. Особое лидирующее место по уровню использования ИКТ занимают организации г. 

Минска.  

На основе перечисленных факторов комплекса B была построена дендрограмма, группирую-

щая области страны по схожему уровню использования ИКТ в домашних хозяйствах (рисунок 2).  

Анализ дендрограммы позволяет четко выделить 3 группы при выборе значения расстояния в 

диапазоне 2,3≤d≤4,1: 

1 группа: г.Минск; 

2 группа: Могилевская, Минская, Гродненская области; 

3 группа: Гомельская, Витебская, Брестская области. 

 
 

Домашние хозяйства г. Минска, как и организации, также занимают особое лидирующее место. 

По значению факторов комплекса В они не схожи ни с одной областью страны. 

Достоинство такого результата группировки областей состоит в том, что он был получен с уче-

том не пары параметров, а целого ряда признаков. 

 

Рисунок 1 Дендрограмма кластеризации областей по уровню использования ИКТ в органи-

зациях Республики Беларусь 

Рисунок 2 Дендрограмма кластеризации областей по уровню использования ИКТ  

в домашних хозяйствах  Республики Беларусь 
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Аннотация: В результате исследования состояния развития ДБО в белорусских банках был 

определен уровень внедрения дистанционных банковских услуг, изучен перечень банковских опе-

раций, ценовая политика, качественные характеристики по каждому виду ДБО, сформирована си-

стема количественных показателей, рассчитаны частные и комплексные индексы развития ди-

станционных банковских услуг. 

Ключевые слова: Банковские платежные карточки, дистанционное обслуживание, методы 

средней геометрической и многоугольника конкурентоспособности, метод ‖многоугольника конку-

рентоспособности―. 

Рассматривая сегодня ретроспективу и итоги развития "карточного" рынка в Республике Бела-

русь, невольно задаешься вопросом, насколько верны принятые в те или иные времена решения. 

В настоящее время сложившийся на "карточном" рынке уровень конкуренции между внутрен-

ней системой "БелКарт" и международными системами позволяет выводить на рынок инноваци-

онные продукты и услуги на достаточно высоком уровне. 

Главной и первоочередной задачей на сегодняшний день является повышение безопасности 

расчетов для держателей карточек, в том числе путем эмиссии карточек с использованием чипов, а 

также обеспечение бесперебойной работы программно-технической инфраструктуры в целях ук-

репления доверия населения к карточке как удобному и безопасному платежному инструменту. 

Для банковской системы страны в последние годы характерно повышение уровня доверия к 

банковскому сектору со стороны населения. Вместе с тем значительная часть населения не рас-

сматривает дистанционное банковское обслуживание как надежный, безопасный и выгодный ва-

риант получения услуг.  

Так, среди основных факторов, снижающих доверие населения к использованию средств осу-

ществления безналичных розничных платежей, указываются следующие: 

- недостаточная развитость сети платежных терминалов, ПСТС, банкоматов;  

- сбои в работе или нерабочее состояние платежных терминалов, ПСТС, банкоматов, в том чис-

ле вызванные длительной и нестабильной связью с расчетным банком;  

- недостаточная квалификация работников сферы торговли и услуг при использовании  терми-

нального оборудования; 

- иные факторы (например, отсутствие доступной и простой рекламы; незаинтересованность 

персонала предприятий торговли и сервиса в увеличении доли безналичных расчетов; боязнь 

уплаты комиссии при пользовании банкоматом или терминалом) [2, с. 178]. 

Важным фактором, сдерживающим развитие Интернет-банкинга, является недоверие пользова-

телей к уровню безопасности системы.  

Разработка методических положений по оценки конкурентоспособности дистанционных бан-

ковских услуг и выбору направления развития дистанционного банковского обслуживания являет-

ся относительно новым направлением белорусской прикладной науки.  
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