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Введение. В современном мире особую актуальность приобретают вопросы 
стандартизации и технического регулирования. Унификация стандартов, технических 
регламентов, процедур оценки соответствия и рыночного надзора призвана обеспечить 
международный обмен товарами и услугами, повышение их качества и 
конкурентоспособности на всех уровнях производства и торговли ради конечной цели – 
удовлетворения потребителей и надежной защиты жизни, здоровья, создания безопасных 
условий труда и сохранения окружающей естественной среды в интересах населения всех 
стран мира. Это в полной мере относится и к динамично развивающейся сфере 
телекоммуникаций. 

Данная статья посвящена анализу актуальных задач стандартизации в области 
телекоммуникаций с учетом как общеевропейских подходов, так и возможностей 
регионального сотрудничества в рамках РСС (Региональное содружество в области связи). 
После общего обзора европейских стандартов и процедур в сфере технического 
регулирования, изложены основные положения государственной политики Украины в сфере 
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стандартизации телекоммуникаций. С учетом этих положений, а также существующих 
возможностей национальной и региональной стандартизации, проанализировано состояние 
стандартизации в сфере частотно-временного обеспечения сетей связи и намечены 
перспективные направления дальнейших работ. 

Актуальность совершенствования сферы технического регулирования. Известно, 
что стандартизация имеет целью достижение оптимальной степени упорядочения в 
определенной сфере путем установления в нормативных документах положений и 
показателей продукции, процессов и услуг, которые отвечают новейшим достижением науки 
и техники, способствуют устранению технических барьеров в торговле и внедрению 
результатов инновационных проектов. Именно стандартизация является той третьей 
стороной, которая помогает найти понимание и достичь согласия между производителем и 
потребителем. В этом ее цель, как инструмента технического регулирования, поскольку она 
является инструментом его практической реализации. 

Актуальность совершенствования сферы технического регулирования возрастает в связи 
со вступлением Украины (16 мая 2008 г.) во Всемирную торговую организацию – ВТО 
(World Trade Organization, WTO). После присоединения ряда стран, которые в настоящий 
момент являются кандидатами на вступление, в рамках ВТО будет осуществляться почти 
весь мировой торговый оборот товаров и услуг. Членство в ВТО стало на сегодня 
практически обязательным условием для любой страны, которая стремится интегрироваться 
в мировое хозяйство. Нормы и принципы ВТО в этой сфере изложены в Соглашении о 
технических барьерах в торговле (ТБТ) [1]. Этим Соглашением устанавливаются требования 
к стандартам, техническим регламентам и процедурам оценки соответствия, а именно: 
применение национальных стандартов должно быть добровольным; стандарты, технические 
регламенты и процедуры оценки соответствия должны быть гармонизированными и 
соответственно применяться на недискриминационной основе как к национальной 
продукции, так и к импортированной из стран – членов ВТО;  действующие стандарты 
должны проверяться не реже, чем один раз в пять лет, а в результате такого пересмотра они 
подтверждаются или отменяются, или в них вносятся изменения;  должно быть обеспечено 
функционирование национального информационного центра для предоставления ответов на 
запросы относительно стандартов, технических регламентов и процедуры оценки соответствия. 

Основой государственной политики Украины в сфере стандартизации на современном 
этапе является приоритетность внедрения международных и европейских стандартов. Это 
позволит использовать опыт и достижения развитых стран в национальной экономике, будет 
способствовать выходу украинских товаров на мировой рынок. 

 

Процедуры оценки соответствия в странах Европейского сообщества. Процедура 
оценки соответствия определена в Приложении к Соглашению о ТБТ, §3 как: «Любая 
процедура, которая используется прямо или косвенно с целью определения того, выполняются 
ли соответствующие требования, содержащиеся в технических регламентах или стандартах». 

В странах Европейского сообщества (ЕС) обязательное подтверждение соответствия 
возникло в рамках реализации Нового подхода к технической гармонизации директив и 
стандартов (принят Резолюцией Совета ЕС 7 мая 1985 г., Концепция нового подхода 
принята в 1988 г.) и Глобального подхода к сертификации и испытаниям (принят 
Резолюцией «О глобальном подходе к оценке соответствия» 21 декабря 1989 г.). Оба 
подхода направлены на создание условий свободного перемещения товаров на всем 
пространстве ЕС при обеспечении необходимого уровня их безопасности. При этом Новый 
подход в основном предусматривает создание единой общеевропейской нормативной базы, 
определяющей требования к продукции, а Глобальный подход развивает положения Нового 
подхода в части оценки соответствия продукции этим требованиям. 

Новый и Глобальный подходы реализуются через европейские директивы – именно они 
обеспечивают единство требований к продукции и к процедурам оценки ее соответствия.  
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Основные принципы Нового подхода сводятся к следующему:  в директивах на 
продукцию задаются обязательные для выполнения существенные требования безопасности;  
задача установления конкретных характеристик возлагается на европейские стандарты, а в 
переходный период – на национальные стандарты;  стандарты имеют добровольный статус;  
продукция, выпущенная в соответствии со стандартом, гармонизированным с директивой, 
считается соответствующей существенным требованиям директивы – это рассматривается 
как принцип презумпции соответствия;   факт соответствия гармонизированным 
стандартам, подтвержденный путем проведения определенной процедуры, является 
реализацией принципа презумпции соответствия;  если изготовитель не желает 
воспользоваться гармонизированным стандартом (то есть, отказывается от преимуществ 
принципа презумпции соответствия), он должен доказать соответствие продукции 
существенным требованиям директивы любым другим способом; как правило, это 
осуществляется с помощью третьей стороны. 

Глобальный подход, по существу, определяет основы процедур и условий обязательного 
подтверждения соответствия. Он базируется на следующих принципах:  процедуры оценки 
соответствия необходимо выбрать из модулей, относящихся либо к проектированию, либо к 
производству, либо к тому и другому (по Решению Совета ЕС 93/465/ЕЕС от 22 июля 1993 г. 
о модулях для различных фаз процедур оценки соответствия и правил нанесения и 
использования знака соответствия СЕ, предназначенных для использования в директивах по 
технической гармонизации);  допускается использование нескольких процедур, являющихся 
равноценными с точки зрения доказательства соответствия;  право выбора процедуры из 
числа установленных в директиве предоставляется изготовителю;  результаты оценки, 
предусматривающей контроль продукции или производственного процесса (системы 
качества), рассматриваются как равноценные;  процедуры оценки соответствия в зависимости 
от требований директивы осуществляют изготовитель и орган, уполномоченный на 
проведение работ по этой директиве органами власти государства – члена ЕС;  
уполномоченный орган должен быть третьей стороной и соответствовать требованиям 
европейских стандартов серии 45000;  результатом оценки соответствия является декларация 
о соответствии и маркировка продукции знаком СЕ;  процедуры оценки не должны быть 
слишком обременительными для изготовителя. 

Объяснительная записка к Дополнению к Соглашению о ТБТ предоставляет 
неисчерпывающий перечень процедур оценки соответствия, который включает:  процедуры 
осуществления выборки, испытания и надзор;  оценку, проверку и обеспечение соответствия;  
регистрацию, аккредитацию и одобрение. 

Процедуры оценки соответствия включают:  процедуры, которые выполняются для 
оценки соответствия продукции;  процедуры, которые выполняются относительно 
деятельности по оценке соответствия. 

Первая категория касается испытаний, надзора и деятельности по сертификации, тогда 
как вторая категория охватывает метрологию и аккредитацию.  

Оценка соответствия продукции охватывает широкий диапазон деятельности: 
испытания, инспекцию и сертификацию. Разные виды деятельности по оценке соответствия 
могут совмещаться. Например, испытания могут составлять часть инспекции, а результаты 
инспекции и испытаний могут использоваться в процедуре сертификации. Общая 
техническая инфраструктура оценки соответствия представлена на рис. 1. Определения 
основных процедур оценки соответствия приведены в Руководстве ISO/IEC 2:1991 [2]. 

Гармонизированные стандарты ЕС предписывают проведение оценки соответствия 
продукции с нанесением на изделие особого знака CE (аббревиатура фр. Conformité 
Européenne – европейское соответствие), который удостоверяет, что изделие соответствует 
основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза, 
а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам. 

Оценка соответствия производится посредством модулей, введенных Решением  
Совета  ЕС 93/465/ЕЕС от 22 июля 1993 г. «О модулях для  различных  фаз  процедур оценки  
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соответствия и правил нане-
сения и использования знака 
соответствия СЕ, предназна-
ченных для использования в 
директивах по технической 
гармонизации». Схематически 
они приведены на рис. 2. 

Модуль для проведения 
процедуры соответствия про-
дукции выбирается в зависи-
мости от вида и функцио-
нальных особенностей данной 
продукции, присутствующих 
или потенциальных рисков, а 
также необходимости участия 
третьей независимой стороны. 

Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 7 
октября 2003 г. № 1585 
утвержден аналогичный евро-
пейской директиве Техни-
ческий регламент модулей 
оценки соответствия, который 
применяется в технических 
регламентах подтверждения 
соответствия. 

Следует отметить, что 
почти во всех случаях (кроме 
модулей А и С) модули оценки соответствия предусматривают участие в обеспечении 
доказательной базы уполномоченного органа. Более того, даже те модули, которые первона-
чально не предполагали учас-тия третьей стороны (модули А и С), в дальнейшем были 
модифицированы с тем, что-бы предусмотреть такое участие (модули Аа1, Аа2, Сbis1, 
Сbis2). Кроме того, в рамках некоторых модулей (B, F, G) предусматривается выдача 
уполномоченным органом сертификата (на тип, единичное изделие и партию продукции), 
который входит в состав доказательной базы, позволяющей изготовителю принять 
декларацию о соответствии. 

Важным элементом модулей служит процедура оценки соответствия системы качества 
поставщика в объеме требований стандартов ISO 9001 (модули D, Е и Н). При этом 
выходным документом, входящим в состав доказательной базы, служит протокол оценки 
системы качества применительно к продукции, соответствие которой подлежит оценке. 

В Украине в настоящее время осуществляется переход от системы сертификации 
УкрСЕПРО на оценку соответствия требованиям Технических Регламентов. В рамках этого 
процесса уже разработано несколько десятков Технических регламентов, многие из которых 
в настоящее время действуют. Госпотребстандарт Украины в своем приказе №467 от 
14.10.2010 г. приводит “Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям 
Технических Регламентов в Украине”.  

Применительно к телекоммуникациям разработан и постановлением Кабинета 
Министров Украины от 24 июня 2009 г. № 679 утвержден Технический регламент на 
радиооборудование и телекоммуникационное оконечное (терминальное) оборудование, где 
при разработке за основу взята директива Европейского Парламента и Совета Европейского 
Союза 1999/5/ЕС (Directive 1999/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment 
(Directive R&TTE)). 

 

Продукция 

Инспектируется Испытывается Сертифицируется 

Лабораторией Инспекционным органом Органом по сертификации 

Орган по аккредитации Орган по метрологии 

Рынок 

Рис. 1 Общая  инфраструктура оценки соответствия 
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Рис. 2.  Модули соответствия 
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В техническом регламенте предписывается проведение оценки соответствия по 
четырем модулям. 

Модуль А. Внутренний контроль производства, когда изготовитель:  приводит 
собственные доказательства соответствия и хранит с комплектом технической 
документации, состав которой указывается в директиве (техническом регламенте);  
проставляет национальный знак соответствия на каждом изделии;  составляет декларацию 
о соответствии обязательным требованиям. 

Модуль Аа1: Внутренний контроль производства с обязательными испытаниями, когда 
изготовитель:  самостоятельно или с привлечением выбранного им уполномоченного 
органа проводит испытания изготовленных образцов под ответственность выбранного 
уполномоченного органа;  под знаком соответствия проставляется идентификационный 
номер уполномо-ченного органа. 

Модуль H:  Полное обеспечение качества, когда: 
Уполномоченный орган:  оценивает систему качества на стадиях проектирования и 

производства на соответствие стандарту ISO 9001;  осуществляет надзор за системой качества. 
Изготовитель: составляет декларацию о соответствии обязательным требованиям; под 

знаком соответствия проставляется идентификационный номер уполномоченного органа. 
Модуль Hbis:  Полное обеспечение качества, когда: 

Изготовитель: подает одному из уполномоченных органов заявление о проведении 
проверки проекта (исследовании конструкции /продукции/), которая позволяет оценить ее 
соответствие требованиям Директивы (регламенту). 

Уполномоченный орган: проводит проверку продукции (исследование конструкции) 
на соответствие техническому регламенту;  выдает сертификат о проверке продукции 
(исследовании конструкции). 

Изготовитель: информирует уполномоченный орган, выдавший сертификат о проверке 
проекта (исследовании конструкции), о любых модификациях одобренного проекта (конструкции). 

Кроме сертификации характеристик продукции, определены органы по сертификации 
систем качества, которые также удостоверяют соответствие систем, например, 
соответствие системы менеджмента качества определенной организации, требованиям 
специального международного стандарта ISO 9001:2008. 

 

Политика Украины по стандартизации телекоммуникаций. Концепция развития 
телекоммуникаций в Украине провозглашает политику по созданию единой системы 
национальных стандартов, которые определяют требования к телекоммуникационным сетям, 
их техническим средствам и качеству предоставления телекоммуникационных услуг, а также 
гармонизации этих требований с требованиями международных нормативных документов. 

В первую очередь, необходимо разработать гармонизированные (с европейскими и 
международными) стандарты для соответствующих технических регламентов. До момента 
введения в действие технических регламентов в сфере телекоммуникаций, подтверждение 
соответствия технических средств телекоммуникаций осуществляется на базе требований 
действующих в отрасли нормативных документов в рамках национальной системы сертификации 
продукции, аккредитованными в установленном порядке и уполномоченными на проведение этой 
деятельности органами (испытательными лабораториями и органами по сертификации). 

Международная, региональная и национальная стандартизация в области 
телекоммуникаций составляют систему глобальной стандартизации. Эту глобальную 
систему можно изобразить пирамидой, основой которой являются национальные системы 
стандартизации стран мира, а вершиной – международная система добровольной 
стандартизации, возглавляемая тремя общепризнанными организациями: Международной 
организацией по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссией 
(ІЕС) и Международным союзом электросвязи (ITU). 

Основой государственной политики Украины по созданию и совершенствованию 
национальной системы технического регулирования, приближенной к международным 
правилам и нормам, на современном этапе является приоритетность внедрения международных 
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и европейских стандартов. В области телекоммуникаций это позволит использовать опыт и 
достижения развитых стран в национальной сети связи общего пользования. 

Выбор европейской системы подтверждения соответствия как наиболее эффективного 
образца вызван следующими соображениями:  эффективность европейской системы 
подтверждена многолетней практикой;  в ЕС применяется большое число директивных и 
других документов, отражающих методологию и практику подтверждения соответствия, 
которые могут быть использованы при формировании украинской системы;  Украина 
переходит к новому виду документа – техническому регламенту, аналогом которого в 
определенной мере служит европейская директива;  планомерно ведутся работы по 
гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими;  существует 
необходимость выполнения требований европейских директив для продукции, 
экспортируемой в страны – члены ЕС. 

Практически это отражается в нормативных документах и процедурах оценки 
соответствия технических средств и услуг связи.  

Испытания технических средств и услуг связи осуществляют испытательные лаборатории, 
аккредитованные Национальным органом по аккредитации Украины на соответствие 
международному стандарту ISO/IEC 17025:2005 «General requirements for the competenсе of 
testing and calibration laboratories», который принят в Украине как национальный 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». При этом в область аккредитации испытательная лаборатория 
вносит соответствующие методы, которые изложены в международных, региональных, 
национальных стандартах или рекомендованы авторитетными техническими организациями или 
производителем испытываемого оборудования. 

Так, для проверки параметров устройств синхронизации различного класса испытательной 
лабораторией используются методы, приведенные в таких нормативных документах: 
ДСТУ 4382:2005, ДСТУ 5061:2008, ДСТУ ITU-T G.811:2008, ДСТУ ITU-T G.812:2008, 
ДСТУ ITU-T G.813:2008 (национальные стандарты), ГСТУ 45.023-2001, ГСТУ 45.031:2006 
(отраслевые стандарты), ETS 300 462-4, ETS 300 462-5, ETS 300 462-6, ETS 300 462-7 
(стандарты ETSI), Рекомендации ITU-Т: G.823, G.825, G.8251, G.8261, G.8262, G.8264 и др. 

Далее, на основании представленных испытательной лабораторией протоколов 
испытаний, аудиторы органа по сертификации, назначенного и уполномоченного 
Госстандартом Украины – национальным органом по сертификации, устанавливают 
соответствие испытанного оборудования телекоммуникаций соответствующим 
нормативным документам и в соответствии с процедурами сертификации орган выдает 
сертификат соответствия, в приложении к которому указывает все нормативные документы, 
которым соответствует проверенное оборудование. 

 

Международная стандартизация в сфере частотно-временного обеспечения сетей 
связи. Эволюция телекоммуникационных сетей в направлении пакетных систем передачи и 
коммутации обусловила возрастающий интерес к пакетным методам транспортировки 
синхросигналов. Как следствие, после длившейся несколько лет паузы, активизировались 
научно-исследовательские работы в области сетевой синхронизации, результаты которых 
уже нашли отражение как в международных рекомендательных документах и стандартах, 
так и в коммерческом производстве. Основные работы по стандартизации в данной области 
ведутся в рамках Исследовательской Комиссии 15 ITU-Т; кроме того, интересные 
исследования в данной области проводятся специалистами Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и Европейского форума по частоте и времени 
(EFTF). На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сети синхронизации 
успешно адаптируются к новым условиям работы в пакетном окружении, и специалисты 
активно работают над тем, чтобы удовлетворить требования к частотно-временному 
обеспечению (ЧВО) различных современных сетей и приложений.  

Вытеснение технологий с синхронным режимом передачи (PDH и SDH) потребовало 
пересмотра подходов к транспортировке сигналов синхронизации между элементами сети в 
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условиях пакетной передачи. В последнее время все чаще высказывается мнение о том, что 
ни один из существующих методов не в состоянии обеспечить одновременную передачу 
частоты и времени с приемлемыми качественными показателями, и, следовательно, нужно 
искать оптимальную комбинацию различных методов. Приемлемое решение представляет 
объединение технологии синхронного Ethernet и двустороннего протокола передачи меток 
времени РТР (IEEE 1588 v2). Активно ведется стандартизация данных технологий в 
различных аспектах, включая оценку соответствия (с использованием традиционных и 
новых метрик), планирование сети синхронизации, требования к генераторному 
оборудованию и т.д. Анализ современного состояния международной стандартизации в 
сфере ЧВО можно найти, например, в работах [3…5]. 

 

Особенности и задачи национальной и региональной стандартизации в сфере 
частотно-временного обеспечения сетей связи. Сегодня, когда сети и системы связи во 
всем мире становятся все более унифицированными, на первый взгляд может показаться, что 
национальная и региональная стандартизация несколько утратила свое значение. Однако 
практика показывает, что это не так. Если речь идет о собственно технических 
характеристиках, параметрах оборудования, то здесь, безусловно, следует ориентироваться 
на международную нормативную базу (прежде всего, на Рекомендации ITU). 

На сегодняшний день все национальные стандарты, как правило, гармонизированы с 
международными, т.е. дублируют международные требования к оборудованию. Иногда это 
делается прямым повтором (так называемый “метод обложки”), в других случаях вносятся 
национальные изменения или пояснения к отдельным пунктам. 

Так, в Украине при переиздании “классических” Рекомендаций ITU-T G.811, G.812, 
G.813, содержащих требования к устройствам синхронизации различного класса, к переводу 
основного текста было добавлено национальное приложение «Формирование сообщений о 
статусе синхронизации». 

Однако, помимо чисто технических требований к оборудованию и сетям, существует 
также множество организационно-технических аспектов (аренда каналов и стыков, аудит, 
паспортизация и др.). Стандартизация подобных процедур должна осуществляться на 
национальном уровне, так как непосредственно связана с особенностями регуляторной 
политики, проводимой той или иной администрацией связи.  

Примерами разработанных документов в сфере синхронизации могут служить 
украинский отраслевой стандарт ГСТУ 45.031:2006 на процедуры аренды каналов и стыков 
синхронизации, а также серия российских нормативных документов (Р 45.08-2001, Р 45.09-
2001, РД 45.230-2001), устанавливающих правила аудита сети синхронизации и 
присоединения к ней. 

Особое место занимает региональная стандартизация, которая позволяет объединить 
усилия и опыт специалистов соседних стран для совместного решения задач, актуальных для 
данного региона. Политику регионального сотрудничества в сфере телекоммуникаций 
активно поддерживает сектор развития ITU (ITU-D), регулярно организующий по всему 
миру региональные форумы для общения специалистов и обмена опытом. 

Так, в марте 2010 г. в Кишиневе состоялся Региональный форум по развитию для 
региона Европы и СНГ «Сети последующего поколения (NGN) и широкополосная связь», на 
котором, среди других тем, докладывались и вопросы синхронизации. Важную роль в 
организации сотрудничества стран СНГ в сфере телекоммуникаций играет РСС, одним из 
основных направлений деятельности которого является региональная стандартизация. 

Для того чтобы региональное сотрудничество в сфере стандартизации было успешным и 
результативным, очень важно обеспечить постоянный контакт и регулярные рабочие встречи 
заинтересованных специалистов из разных стран. 

В сфере частотно-временного обеспечения (ЧВО) сетей связи такие рабочие встречи 
целесообразно организовать на базе действующей в России Рабочей группы по ЧВО ССОП 
РФ. Помимо обсуждения актуальных задач ЧВО и методов их решения, такие встречи 
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позволили бы сформулировать общие согласованные предложения в РСС по разработке 
межгосударственных нормативных документов. 

Примером успешного регионального сотрудничества стран СНГ в сфере стандартизации 
может служить рекомендательный документ РСС «Концепция развития и 
совершенствования сетей синхронизации цифровых сетей связи стран СНГ» [6], 
разработанный в 2004 г. совместными усилиями ФГУП ЦНИИС (РФ) и ГП «УНИИС» 
(Украина) при участии казахстанских специалистов. 

Этот документ, по замыслу его разработчиков, был призван создать основы 
координированного развития сетей тактовой сетевой синхронизации (ТСС) стран СНГ и 
обеспечения необходимого взаимодействия стран-участников при решении вопросов 
построения и совершенствования систем и сетей ТСС их национальных цифровых сетей 
связи. В целом документ отражает основные подходы к синхронизации цифровых сетей, 
которые были актуальны на период его разработки (2003-2004 гг.). На том этапе документ 
сыграл свою роль, предоставив специалистам стран СНГ ценные практические 
рекомендации по построению и совершенствованию сетей ТСС и наметив направления 
дальнейших совместных исследований. Однако с момента выхода “Концепции…” в свет 
прошло уже более семи лет, в течение которых цифровые сети связи и подходы к их 
синхронизации претерпели существенные изменения. 

Очевидные успехи международной стандартизации в сфере ЧВО современных сетей 
связи ставят на повестку дня решение соответствующих задач в рамках национальной и 
региональной стандартизации [5]. Нельзя не отметить, что нормативная база по ЧВО сетей 
электросвязи стран СНГ не всегда успевает отслеживать последние тенденции развития 
сетей и новые методы ЧВО. В то же время в странах СНГ (в первую очередь, в России и 
Украине) накоплен достаточно большой опыт в области тактовой сетевой синхронизации и 
развертывания сетей распределения единого точного времени, который можно и нужно 
использовать при разработке национальной и региональной нормативной базы. 

Очевидно, что к настоящему времени назрела необходимость пересмотра и доработки 
многих положений «Концепции развития и совершенствования сетей синхронизации цифровых 
сетей связи стран СНГ» с учетом современных реалий и актуальных практических задач. 

Требуется серьезная научная и практическая проработка вопросов теории ЧВО 
телекоммуникаций как эффективного средства необходимой надежной поддержки цифровых 
сетей нового поколения. При этом можно выделить два основных направления 
исследований:  1) отработка оптимальных технических решений частотно-временного 
обеспечения современных сетей связи, использующих различные технологии 
(магистральные пакетные сети Ethernet и IP/MPLS, мобильные сети 3G/4G/LTE и т.д.);   
2) анализ целесообразности объединения сетей ТСС и сетей передачи сигналов точного 
времени в единую сеть частотно-временного обеспечения (сеть ЧВО), обслуживающую как 
непосредственно телекоммуникации, так и сторонних потребителей. 

Результатом проведенной научно-исследовательской работы может стать разработка новой 
редакции «Концепции развития и совершенствования сетей синхронизации цифровых сетей связи 
стран СНГ» либо нового подобного документа на замену «Концепции…». Учитывая опыт 
успешного сотрудничества при разработке действующей «Концепции…», было бы целесообразно 
организовать работу над новым документом в рамках РСС, а подготовительный этап (обсуждения, 
согласование ТЗ, подготовка предложений для РСС) провести в рамках Рабочей группы по ЧВО 
ССОП РФ с привлечением специалистов из других стран СНГ (в частности, Украины).  Помимо 
пересмотра «Концепции…» [6], следует инициировать и разработку других документов, которые 
будут способствовать дальнейшему развитию систем ЧВО стран СНГ и гармонизации 
нормативной базы этих стран на основе признанных международных и европейских нормативных 
документов, а также с учетом национальных и региональных особенностей. 

 

Выводы. 1. Стремление Украины интегрироваться в мировую экономику путем 
вступления в ВТО требует создания современной системы технического регулирования в 
области телекоммуникаций, совместимой (т.е. гармонизированной, прежде всего, по 
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стандартам, техническим регламентам и процедурам оценки соответствия) с аналогичной 
системой развитых стран. 

2. В настоящее время активизировались научно-исследовательские работы в области 
сетевой синхронизации, результаты которых уже нашли отражение как в международных 
рекомендательных документах и стандартах, так и в коммерческом производстве. Основные 
усилия направлены на стандартизацию перспективных технических решений на основе 
технологии синхронного Ethernet и протокола РТР (IEEE 1588 v2). 

3. Успехи международной стандартизации в сфере ЧВО современных сетей связи 
ставят на повестку дня решение соответствующих задач в рамках национальной и 
региональной стандартизации, в частности, в регионе стран СНГ. 
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Стремительное расширение номенклатуры предоставляемых телекоммуникационных 
услуг и улучшение их качества, наблюдаемые в последнее время в отечественных 
телекоммуникационных сетях, повышают требования к автоматизированным системам 
управления сетями. Систему управления можно рассматривать как инструмент, 
обеспечивающий оптимальное использование сетевых ресурсов и тем самым, 
способствующий многообразию предоставляемых услуг, а также многообразию способов 
работы  с  клиентами  с  целью  их  удержания  и  сохранения  в  условиях жесткой рыночной  


