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ИКТ-мозаика

Уточним сразу: приведённый выше эпиграф — не анек-
дот. Именно к этому и идёт развитие информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), где сегодня, в частности,
совершенствуется не только управление жестами, но и сиг-
налами человеческого мозга. Однако дело не только в поль-
зовательских интерфейсах или в "традиционном" росте
производительности компьютеров, не говоря уже об их
широчайшем распространении. В настоящее время вся
ИКТ-отрасль движется к самому серьёзному преобразова-
нию со времён своего возникновения, которое можно было
бы назвать очередным "сдвигом парадигмы" построения
всемирного Телекома. Но обо всём по порядку…

Прежде всего, в очередной раз отметим, что опублико-
ванные в последнее время в нашем журнале материалы по
так называемому "Интернету вещей" и Всеобъемлющему
Интернету, "облачным вычислениям" (cloud computing), 
3D-печати, программно-конфигурируемым сетям (SDN),
Большим Данным (Big Data), виртуальным операторам
(MVNO), дополненной реальности, неимоверному "взлёту"
ИКТ-возможностей потребительской электроники, а вместе
с ней и возможностей всего человечества — это не обособ-
ленные знания, как могло бы показаться, а элементы одной
и той же мозаики, в которой уже теперь, под занавес 2013 г.,
можно разглядеть "лицо" будущего Телекома. И, начиная
разговор о будущем, нельзя не коснуться ключевых истори-
ческих точек развития последнего.

Охват планеты аналоговыми сетями

Первая треть XIX века отмечена рождением электросвя-
зи, когда С. Морзе и целый ряд его коллег из разных стран
стали использовать для коммуникации электрический теле-
граф, развитие которого охватило все развитые на тот
момент страны. Тут важно отметить, что тот первый Телеком
развивался как набор сетей передачи данных. И проблема у
него была лишь одна — однажды в середине XIX века весь
телеграф вышел из строя из-за неимоверно сильной
вспышки на Солнце. Но ввиду присущей ему технической
простоты телеграф быстро отремонтировали.

Вторая треть XIX века завершилась рождением провод-
ной телефонной связи и вместе с ней появлением телефон-
ной сети общего пользования (ТфОП), основанной на ком-
мутации каналов. Последней вначале занимались люди-
коммутаторы ("Барышня, Смольный!"), а потом, уже в ХХ
веке, автоматические телефонные станции (АТС). 

Ну а завершился XIX век рождением радиосвязи, о чём
хорошо известно не только читателям журнала.

Первая треть XX века ознаменовалась появлением и ста-
новлением эфирного ТВ-вещания, к которому в середине
века присоединилось и кабельное ТВ. 

Вторая треть XX века — это начало эры спутниковой
связи и широчайшее развитие всех видов аналоговых сетей
связи, достигших практически пределов своего качества.
Но одновременно специалистам становилось понятно, что
это не совсем та вершина, потому что уже существовали и
более прогрессивные технологии.

Цифровизация

Тогда же, к концу второй трети ХХ века, стартовало раз-
витие цифровых систем и сетей связи со всеми присущими
им преимуществами по помехоустойчивости, эффек -

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Куда идёт наш Телеком?

— У меня компьютер не видит принте-
ра, я уже и монитор на него повернул, а он
всё равно пишет, что не видит. Что мне
делать? 

— Пальцем покажи!
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тивнос ти использования сетевых ре -
сурсов и т. п. Это был первый "сдвиг
парадигмы" технологии построения се -
тей связи, когда сетевые узлы сделали
первые шаги по направлению к компью-
терам.

Дополнительным бонусом для свя-
зистов стали цифровые сети с интегра-
цией служб (ЦСИС или ISDN), которыми
связисты (прежде всего, телефонисты)
увлеклись уже в последней трети ХХ
века. ISDN-АТС позволяли предоста-
вить клиенту "в одном флаконе" сразу
несколько цифровых каналов (по 64 и
128 кбит/с) для услуг телефонии, пере-
дачи данных и даже видеоконференц-
связи. Причём этими услугами можно
было управлять, а сети обзаводились
интеллектом. Появившийся тогда же,
весьма кстати, Интернет также хорошо
ложился в концепцию ISDN и был вос-
требован со стороны корпоративных
клиентов. 

К концу ХХ века отраслевая наука
уже вовсю грезила о внедрении так
на зываемой широкополосной ISDN
(B-ISDN), когда наряду с телефонией и
какими-то данными абонент получит
даже "настоящее телевидение". И вот
когда, казалось бы, оставалось заме-
нить все АТС на новые широкополос-
ные, вся эта концепция рухнула…  

Победа коммутации пакетов 
и NGN

Одновременно сработали сразу не -
сколько факторов. Прежде всего, в на -
чале 90-х годов ХХ века Интернет вошёл
в стадию WWW и сразу же взял с места в
карьер, охватив 50 млн пользователей
всего за четыре года. Аппетит приходит
во время еды, и корпоративным клиен-
там очень быстро стали попросту неин-
тересны "убогие" 128 кбит/с. В 1995 г.
появилась дешёвая IP-телефония, а
через год был разработан и шлюз из
Интернета в ТфОП, что вызвало настоя-
щую панику среди телефонных гиган-
тов, а тарифы на дальнюю связь с тех
пор стали неуклонно снижаться. Кроме
того, возникнув как весьма эффектив-
ная и живучая компьютерная сеть с
коммутацией пакетов, Интернет дока-
зал свою эффективность в использова-
нии сетевых ресурсов и генерации
услуг. В результате чего IP-протокол
было решено использовать для по -
строения более эффективных телефон-
ных сетей, а потом и для доставки вооб -
ще любых услуг связи в рамках так
называемых сетей связи следующего
поколения (NGN — Next Generation
Networks). Так основой ИКТ-отрасли
оказались вновь сети передачи данных.

Это стало вторым "сдвигом пара-
дигмы" в построении Телекома, когда
узкоспециализированная коммутация
каналов была заменена "всеядной"
коммутацией пакетов, а любая инфор-
мация от низкоскоростной телеметрии
и передачи голоса до видеоконфе-
ренцсвязи и HDTV могла быть упакова-
на в набор IP-па кетов с контролируе-
мым качеством доставки последних. Но
и этого было мало — концепция NGN
поз волила разделить уровень IP-ин -
фраструктуры и уровень сервиса, что
привело к невероятной гибкости в раз-

витии новых услуг, которые отныне не
были привязаны к какой-либо конкрет-
ной сетевой технологии. Тем, собствен-
но, и закончился ХХ век.

С того самого момента дальнейшее
развитие Телекома стало базироваться
на компьютерных технологиях, сетевые
коммутаторы каналов начали заме-
щаться маршрутизаторами IP-пакетов,
а разработкой новых сетевых протоко-
лов занялись уже ИТ-специалисты.
Имен но в это время свершилась кон-
вергенция коммуникационных и инфор-
мационных технологий, которая не
только привела к рождению собственно
ИКТ, но и к дальнейшей интеграции обо-
рудования связи и компьютеров. 

Уверенная поступь ШПД

Тем временем Интернет существо-
вал и развивался параллельно всем
остальным сетям связи (как NGN, так и
их предшественникам), причём послед-
ние весьма часто использовались для
обеспечения доступа в сеть Интернет и
не более того. Ну а всё более скорост-
ной широкополосный доступ (ШПД) в
Интернет стал не только самой вожде-
ленной услугой всемирного Телекома,
но иногда и единственно востребован-
ной. Масса интернет-приложений и
сервисов стала заменять традицион-
ные услуги Телекома. Взять хотя бы
Skype, на долю которого приходится
уже треть международного телефонно-
го трафика, что является для него абсо-
лютным рекордом. Или мессенджер
WhatsApp (бесплатный обмен коротки-
ми сообщениями между владельцами
телефонов со всеми популярными опе-
рационными системами) уже обраба-
тывает по 10 млрд SMS в день (из них
6 млрд — исходящие), тогда как все
операторы мобильной связи мира
сообща пересылают в день чуть более
20 млрд SMS. 

Более того, развитие технологий и
Интернета привело к тому, что если у
вас есть "хороший" ШПД, то с помощью
технологий ОТТ (Over-The-Top) вам
мож но доставить через Интернет
любые потоки данных, причём с
контролируемым качеством. И какие-
либо спе циализированные сети связи
стали восприниматься значительной
частью ИТ-сообщества как анахронизм.
В частности, обладатели "коробочки"
Apple-TV, подключённой к ШПД, могут
найти любые ТВ-каналы в Интернете.
Японские телекоммуникационные ком-
пании, к примеру, уже проводят тести-
рование сетевого вещания в стрим-
режиме через Интернет с качеством 4K
(UHD-TV). Радиостанции КВ-диапазона
(и не только) массово переходят на ин -
тернет-вещание. Ну а последнему по ко -
лению ТВ-приёмников, помимо сетево-
го гнезда Ethernet, не нужны ни ТВ-при-
ставки, ни антенные входы, а управлять
ими можно и со смартфона, и просто
жестами. 

В целом развитие ШПД и интернет-
сервисов можно было бы считать ещё
одним "сдвигом парадигмы" в Теле ко -
ме, однако многие представители по -
следнего попросту не согласны с такой
постановкой вопроса, ибо всё ещё не
считают Интернет столь серьёзным

конкурентом. Тому есть своё объясне-
ние.

ИТ против ИКТ

Следует заметить, что интернет-
ком пании очень долго ждали, чтобы
операторы связи поделились с ними
доходами от дополнительного трафика,
который им помогают сгенерировать.
Однако в течение целого десятилетия, в
конце XX и в начале XXI века, операторы
не видели контент-провайдеров (да и
ИТ-компаний вообще) в качестве парт-
нёров по рынку и, в конце концов, при-
шли к безлимитной модели предостав-
ления ШПД, поверх которого теперь
идёт настоящее цунами трафика от кон-
тент-провайдеров, перегружая сети. 

Зато теперь, когда на рынке связи
царит такой "поставщик гаджетов и ин -
тернет-приложений", как Apple, со вре -
менные крупные интернет-компании
(поставщики сервисов) порой уже не
видят операторов связи (собственно,
создателей и владельцев ИКТ-инф ра -
структуры) в качестве своих конкурен-
тов ни по набору сервисов, ни по охвату
клиентской базы, а иногда даже и по
капитализации. И искренне считают,
что задача телекоммуникационных опе-
раторов — просто дать абоненту ШПД.
Более того, в ряде случаев даже опера-
торский транспорт перестаёт удовле-
творять крупнейших контент-провайде-
ров, и они начинают строить свои опти-
ческие сети доставки контента (CDN —
Content Delivery Networks), шунтирую-
щие этот транспорт чуть ли не до бли-
жайшего сетевого узла доступа, куда
подключаются сети доступа. С другой
стороны, CDN подключаются к мощным
Центрам обработки данных (ЦОД или
Data Centre — DC) с контентом и "облач-
ными" сервисами, "альтернативными"
операторским сервисам. В целом, соз-
дание CDN, ориентированных на про-
пуск "тяжёлого трафика", благотворно
подействовало на другие ИКТ-сети,
снимая с них дополнительную нагрузку.
В общем, в начале XXI века между Теле -
комом и миром ИТ возник определён-
ный паритет не только в сетях, трафике
и охвате, но и в доходах.

А что же мобильная связь?

Да, собственно, ничего особо ново-
го, потому что мобильная связь прошла
практически тот же путь, что и весь Те -
леком, но в чрезвычайно сжатые исто-
рические сроки. Там, где для развития
фиксированной связи понадобилось
около 180 лет, мобильная (сотовая)
связь управилась почти в пять раз
быстрее, причём завоевала ныне в
Телекоме лидирующую позицию. Путь
от первого сотового телефона Motorola
(1973 г.) и первых аналоговых систем
1G (80-е годы) до 4G/LTE-A (а на гори-
зонте уже замаячили сети 5G) привёл от
коммутации каналов к полностью па -
кетным сетям со скоростями доступа до
1 Гбит/с, причём частные (но решае-
мые) проблемы у них возникли разве
что с такой низкоскоростной услугой,
как обеспечение передачи голосовых
сообщений. По прогнозам, потреб-
ность в сетях 5G возникнет уже к 2020 г.



Ч
и

та
те

л
и

, 
п

р
и

с
л

а
в

ш
и

е
 в

 р
е

д
а

к
ц

и
ю

 л
ю

б
ы

е
 п

я
ть

 и
з

Ч
и

та
те

л
и

, 
п

р
и

с
л

а
в

ш
и

е
 в

 р
е

д
а

к
ц

и
ю

 л
ю

б
ы

е
 п

я
ть

 и
з

ш
е

с
ти

 к
у

п
о

н
о

в
 з

а
 п

о
л

у
го

д
и

е
, 

с
м

о
гу

т 
п

р
е

те
н

д
о

в
а

ть
ш

е
с

ти
 к

у
п

о
н

о
в

 з
а

 п
о

л
у

го
д

и
е

, 
с

м
о

гу
т 

п
р

е
те

н
д

о
в

а
ть

н
а

 о
д

и
н

 и
з

 п
р

и
з

о
в

.
н

а
 о

д
и

н
 и

з
 п

р
и

з
о

в
.

К этому времени ожидается тысяче-
кратное увеличение спроса на пропуск-
ную способность сетей, чтобы довести
скорость скачивания до 10 Гбит/с, что в
100 раз превосходит результаты само-
го "быстрого" на сегодняшний день
мобильного устройства.

К сказанному остаётся добавить, что
мобильный ШПД является уже десять
лет наиболее серьёзным двигателем
роста не только мобильной связи, но и
всей ИКТ-отрасли. 

"Облачные" технологии

В конце первого десятилетия XXI
века весь "современный" Телеком стал
укладываться в простую формулу:
"облако"—"труба"—терминал (cloud—
pipe—device). В качестве облаков стали
выступать мощные (и не очень) ЦОДы из
набора мощных серверов, где форми -
ровались многие элементы ИКТ-инф ра-
структуры (прежде всего, корпоратив-
ных) и генерировались разнообразные
услуги и приложения, которые достав-
лялись на пользовательские терминалы
с помощью "трубы" (сетей связи, вклю-
чая Интернет) и ШПД. Более того, мно-
гие сложные операции с помощью ПО,
для которых требовалось бы поместить
в терминалы всё более мощные ком-
пьютеры, теперь могли выполняться в
"облаках" и оперативно доставляться с
помощью ШПД к пользователю. Ну а
основные проблемы переместились в
сферу межоператорского взаимо дей -
ст вия для сохранения качества облач-
ных услуг и информационной безопас-
ности.

Начало второго десятилетия XXI века
охарактеризовалось ростом интереса к
таким "облачным" услугам, как "ПО как
услуга" (Soft–as–a–Service — SaaS),
"Инфраструктура как услуга" (IaaS) и
т. п. Так был дан старт виртуализации
сетей, сетевых ресурсов, хранения дан-
ных, рабочих мест и пр., что с благодар-
ностью было принято корпоративным
сообществом. 

"Облачная" идеология проникла
даже в ИКТ-инфраструктуру. В частно-
сти, специалисты компании Huawei
полагают, что в мобильных сетях 5G
основной услугой станет визуальное
общение по принципу беседы лицом к
лицу. Использование 5G в сочетании с
облачными технологиями и обработкой
больших объёмов данных позволит
автоматизировать общество, но для
этого предстоит создать новую "облач-
ную" архитектуру радиодоступа или
"облачные" сети RAN (RAN — Radio
Access Network — наземное хозяйство
мобильной сети, состоящее из базовых
станций и соединяющих их сетей). Од -
нако в ИКТ-отрасли назревали новые
проблемы. 

Рождение программно-
конфигурируемого мира

Неимоверно сложным ИКТ-хозяйст -
вом, в которое превратился Телеком с
тысячами скоростных магистралей,
многими тысячами базовых станций, а
также ожидаемыми миллионами фем-
тосот, не говоря уже о серверах доступа
и пр., стало сложно эффективно управ-

лять и обеспечивать должное качество
обслуживания. Учитывая, что все сете-
вые элементы, кроме стандартной воз-
можности соединяться друг с другом по
IP, имели свои особенности, заложен-
ные разработчиками, а полученное в
качестве "вроде бы универсальной"
сети "лоскутное одеяло" не только
стало требовать значительных затрат
на управление и эксплуатацию, но и всё
равно не успевало эффективно обслу-
живать растущие сети и потребности
пользователей. К тому же, не успевая
толком окупиться, сетевое оборудова-
ние опять нуждалось в модернизации.
Ну а быстрое моральное старение,
казалось бы, самых современных тех-
нических стратегий сетевого развития
стало угрожать финансовому благопо-
лучию компаний-операторов. 

На страницах журнала уже рассказы-
валось о концепции программно-кон-
фигурируемых сетей (SDN — Software-
Defined Networks), поэтому напомним
её основные положения. 

Концепция SDN делит инфраструк-
туру на два независимых уровня, где
уровень управления (как правило, уни-
кальный для каждого производителя
оборудования) отделён от уровня пе -
редачи данных. Каждый сетевой эле-
мент с SDN-функционалом поддержи-
вает специально разработанный про-
токол OpenFlow для удалённого управ-
ления посредством "надсетевого"
SDN-контрол лера. При этом не нужно,
в частности, настраивать каждый сете-
вой узел отдельно, что может значи-
тельно со кратить издержки в эксплуа-
тации. Таким образом, SDN позволяет
создавать поверх текущего слоя инф ра-
структуры логическую инфраструктуру
виртуальных сетей (к примеру, для
каждого клиента свою конфигурацию),
полностью абстрагированную от физи-
ческого сетевого оборудования с со -
блюдением полной аппаратной "меж-
платформенности" и независимости
от производителя оборудования. Ины -
ми словами, каждый сетевой элемент
отныне представляет собой этакий
"бутерброд" из "неинтеллектуального
железа", обеспечивающего лишь
функ цию соединения с другим сете-
вым "железом", и загруженного по
стандартным процедурам в его память
"интеллекта", т. е. ПО, управляемого с
помощью SDN-контроллера. Этот кон -
троллер занимается так называемой
"оркестровкой" своих "подчинённых" и
не только эф фективно и экономично
"дирижирует" сетевыми со едине ни ями
и прочими ресурсами, но со временем
сможет, извините за выражение, даже
менять "ориентацию" сетевых узлов в
зависимости от текущей потребности
оператора. Ины ми словами, конечная
цель концепции SDN заключается в
том, чтобы все сетевые узлы преврати-
лись просто в стандартные компьюте-
ры, из которых по мере надобности
дистанционной сменой ПО можно
делать маршрутизаторы или пере-
ключатели, серверы доступа или сер-
веры приложений. Так сеть связи ста-
новится воис тину универсальной и
технологически неотли чимой от хоро-
шей компьютерной сети или сети
Интернет.

Согласно недавно опубликованному
отчёту агентства Transparency Market
Research среднегодовые темпы роста
этого рынка в период до 2018 г. соста-
вят 61,5 %, а его объём к концу указан-
ного периода достигнет 3,52 млрд
долл. США. Авторы большинства иссле-
дований полагают, что на протяжении
нескольких лет направление SDN будет
быстро расти по мере адаптации пред-
приятий к изменениям в ЦОДах, обу -
слов ленным такими трендами, как
"облачные" вычисления, мобильность,
большие данные и BYOD (Bring Your Own
Device — "приноси своё устройство"
или использование личных терминалов
в корпоративных целях).

С другой стороны, основными со -
ставляющими будущих ЦОДов будут
сер веры, системы хранения данных и
сети, однако все они также станут "про-
граммно-конфигурируемыми". Сегодня
благодаря виртуализации формируется
качественно новый изолирующий слой
между ПО и аппаратными средствами.
Это не только позволяет преобразовать
приложения, серверы и сети в некие
программные абстракции, но и опери-
ровать программно-определяемыми
хранилищами данных (SDS — Software
Defined Storage) или даже создавать
адап тивные и гибкие "программно-
определяемые ЦОДы" (SD-DC — Soft -
ware-Defined DataCenter). В част нос ти,
концепция SD-DC предусматривает
абстрагирование от аппаратной части
всех компонентов ЦОДа, что делает
реальным предоставление аб солютно
любых ИТ-ресурсов как на страиваемых
услуг по требованию: XaaS — "X-as-a-
Service" или "Всё что угодно как услуга".

Разумеется, аппаратных платформ
хранения данных и поддерживающих их
программных систем cпроектировано
слишком много, чтобы вот так запросто
взять и абстрагироваться от мира ИТ.
Однако уже существуют решения SD-
DC с созданием механизмов интеропе-
рабельности (способности к взаимо-
действию) компонентов неоднородной
среды. Специалисты считают, что тра-
диционные иерархические системы
хранения отживают своё, а на смену им
должны прийти программно-управляе-
мые инфраструктуры, базирующиеся
на OpenStack и других открытых стан-
дартах. В них на первый план выходит
логическая структура данных, а не
физическое расположение устройств
хранения данных.

И вот уже можно будет создавать
"трубы" в "облаках" или "облака" в "тру-
бах". В самом простом представлении
будущий Телеком — это просто мощная
компьютерная сеть, из которой различ-
ные потребители могут получать раз-
личные виртуальные реализации своих
потребностей в лице виртуальных
машин (виртуальных ОС), виртуальных
рабочих мест, виртуальных серверов
приложений, виртуальных сетей, вирту-
альных систем хранения данных, вирту-
альных ЦОДов, виртуальных сервисов и
пр. Подобная виртуализация всего
сущего будет, по сути, вершиной
эффективного использования любых
сетевых ресурсов по линии cloud-pipe-
device. И для реализации этого пол-
ностью виртуального мира (включая и
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виртуальных операторов) сегодня оста-
лось не так уж и много препятствий. Тем
более, что всю свою историю вся циф-
ровая техника эволюционировала к
специализированным компьютерам.
Ведь даже любые современные терми-
налы — от телефонов до телевизоров —
это уже тоже всё сплошь компьютеры. И
их интерфейсы стали комфортными и
интуитивно простыми. 

Разумеется, всё это может казаться
удивительным для "традиционных" свя-
зистов, но таковы уж ИКТ-тренды, и,
главное, они логичны. В общем, грядёт
очередной "сдвиг парадигмы", когда
Телеком и ИТ наконец-то полностью
сольются в процессе конвергенции.
Впрочем, всё это происходит в отрасли
не в первый раз. Можно вспомнить, к
примеру, сколько лет верхом телефо-
нии считался шаговый искатель — вер-
шина механики. Механических анало-
гов ему в мире не существовало. И кто
бы мог тогда подумать, что однажды его
"похоронят" какие-то потомки арифмо-
метров. Ну а теперь только восходящие
SDN и SDS уже объединяются в "про-
граммно-определяемое окружение"
или среду (SDE — Software Defined
Environment). Кто бы мог подумать, что
эпоха конвергенции приведёт даже не к
персональным сервисам, а к персо-
нальному ИКТ-окружению. То есть по -
тенциально вся ИКТ-отрасль будет спо-
собна подстраиваться под конкретного
пользователя сервисами, хранилища-
ми, сетями, качеством и пр. А ведь
каких-то 20 лет назад (да и сейчас ещё)
всё было с точностью до наоборот.

Так что дальше? По мере претво-
рения в жизнь указанного выше вся
ИКТ-инф раструктура превратится в две
технологически одинаковые компью-
терные сети (различающиеся лишь
своими внутренними "правилами игры"),
наложенные одна на другую: оператор-
скую сеть и сеть Интернет.

Интернет как наше всё

На страницах журнала уже рассказы-
валось, что согласно прогнозам футу-
рологов всех наш ждёт так называемый
"Всеобъемлющий Интернет" (Internet of
Everything или IoE). Причём современ-
ные производители электроники уже
начали ориентироваться на грядущее
подключение своих продуктов к IoE. Гря -
дущий переход к доминированию тра-
фика "машина-машина" (M2M) или "фи -
зический объект-физический объект"
явит собой настоящую революцию, при-
чём новые сетевые объекты будут воз -
никать непрерывно, тихо и незаметно.
Важнейшее условие реализации IoE —
интеллектуальные сетевые функции,
выводящие управляемость, контроли-
руемость и масштабируемость сети на
уровень, необходимый для поддержки
невероятно большого числа соедине-
ний (по прогнозам до 50 млрд к 2020 г.),
и нам теперь в целом понятно, как это
будет организовано. IoE повышает важ-
ность и ценность сетевых соединений,
причём их ценность создаёт не сам
факт соединения и даже не их число, а
практический результат таких соедине-
ний, ибо тогда возникают новые неви-
данные ранее возможности. 

Согласно недавнему докладу компа-
нии Gartner "Инновации Всеобъем лю -
щего Интернета изменят бизнес" ког -
да-нибудь и "люди сами станут уз лами
Интернета с пакетом статической ин -
формации и активной системой по сто -
янной отправки данных". И не ис клю -
чено, что со временем и ИКТ-инфра -
структура, и все виртуальные операто-
ры будут иметь наднациональный
характер и какие-то международно
признанные регуляторные права на
всей планете. 

С технической же точки зрения нас
будет снова интересовать следующее:
если всё в мире будет подключено к IoE,
не растворятся ли будущие оператор-
ские компьютерные сети в Интернете
будущего? Уже сейчас в сетевых брау-
зерах начинают появляться сервисные
"кнопочки-приложения" с качествен-
ным голосом, сообщениями, видео (и
прочим мультимедиа) и даже c 3D-пе -
чатью, к которым "традиционные свя -
зис ты" или какие-нибудь выделенные
"мультимедийные сети" не имеют прак-
тически никакого отношения. Согласи -
тесь, никогда прежде Сеть не материа-
лизовывала столько ИКТ-сервисов или
даже реальных предметов на основе их
виртуальных 3D-моделей. И, к примеру,
уже не только Телеком, а вся мировая
промышленность собирается модерни-
зироваться на 3D-производство, в ос -
нове которого будет IoE. И в этом нет
ничего удивительного — просто в оче-
редной раз количество перейдёт в
качество. 

С одной стороны, мы, вроде бы,
говорим "страшные вещи" для "истин-
ных" связистов, которые опять должны
готовиться к очередному "сдвигу пара-
дигмы", после которого понятие "Теле -
ком" может вообще исчезнуть, превра-
тившись в единый и глобальный "Инфо -
ком" или просто в IoE с незатейливым
сервисом "ИКТ как услуга". 

С другой стороны, очевидно, пора
пе рестать рассматривать Интернет
как угрозу "традиционному" бизнесу
"тради ционных" операторов, а начи-
нать смот реть на него как на будущее
ИКТ-от расли. В частности, выступая на
недавнем международном саммите
Nikkei 2013, один из руководителей
компании Huawei, Кен Ху, представил
четыре тенденции нового цифрового
общества: 

— Интернет станет основополагаю-
щим элементом нашего мировоззре-
ния; 

— в рабочих практиках будет пре-
обладать мобильность, а предприятия
без физических границ станут важней-
шей формой бизнес-операций;

— путём эффективного использова-
ния Интернета, облачных вычислений и
больших объёмов данных человечество
сможет использовать интеллект людей
и машин по всему миру для создания
нового всеобщего интеллекта;

— по мере роста популярности Ин -
тернета и социальных сетей будут из -
меняться предпочтения и модели пове-
дения клиентов и конечных пользовате-
лей, в результате чего нишевые и
локальные рынки начнут сокращаться,
а предприятиям придётся переходить к
глобальному бизнесу.

Интернет станет ещё одной формой
инфраструктуры, как электричество и
дороги в прошлом. Интернет — уже не
просто средство повышения эффектив-
ности, а инфраструктура для построе-
ния производственных моделей буду-
щего, и, что ещё более важно, он дол-
жен стать отправной точкой нашего
мыслительного процесса, поскольку
нам откроется множество новых воз-
можностей, если мы используем такой
подход для оценки традиционных
отраслей.

Вот так сегодня становятся реаль-
ностью слова разработчика первых
программ для компьютеров Джозефа
Маккарти, произнесённые более
50 лет назад: "Хранение и обработка
информации однажды превратятся в
коммунальную службу. Информация
будет доступна так же, как вода, свет,
газ". 

С другой стороны, SDN и SDS предо-
ставляют пользователям столь мощные
возможности, что и хакеры могут полу-
чить через них для своих вредительских
целей невиданные доселе ресурсы
управления. И всех нас ждёт новый
виток борьбы с фродом.

Не будем также забывать и о
вспышке на солнце, которая "выжгла"
почти 150 лет назад на планете весь
телеграф. Как бы сам IoE не исчез
однажды на планете, ведь тогда всем
"поставившим" на него мало не пока-
жется…

Наборы и гаджеты от "МАСТЕР КИТ" 
и других ведущих производителей — 

в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ "ДЕССИ":
— НОВИНКА! Универсальный

автомобильный OBDII сканер с
Bluetooth интерфейсом MP9213BT —
1183 руб.

— ХИТ! Универсальный автомо-
бильный адаптер K- L-линии USB
BM9213 — 1296 руб.

— Переходник USB — COM
(RS232C) BM8050 — 605 руб.

— Термостат MP3303 под управ-
лением Android — 1421 руб.

А ТАКЖЕ: Широкий выбор муль-
тимедийных мини-компьютеров
(размером с флэшку) на OS Android,
на пример, как очень компактный
мини-компьютер MK808B c опера-
ционной системой Android 4.2 —
2006 руб.

ЗВОНИТЕ! ЗАКАЗЫВАЙТЕ!
По бесплатному междугород-
нему номеру 8-800-200-09-34
с 9-30 до 18-00 MSK, по e-mail:
zakaz@dessy.ru или на сайте
www.dessy.ru 

Будете в Москве — заходите!
Всегда в наличии весь (а это
свыше 650 наименований) спектр
наборов "Мастер КИТ", Ekits и
KitLab. Мы ждём Вас по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая
(вход с Рубцовской Набережной),
д. 34, стр. 6, офис 22. Рядом
ст. метро "Электрозаводская".

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Условия см. в "Радио", 2013, № 7, с. 9


