
Лекция ПИС 1 
 

Информация в современном мире превратилась в один из 

наиболее важных ресурсов, а информационные системы (ИС) стали 

необходимым инструментом практически во всех сферах 

деятельности. 

Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к 

появлению множества разнотипных систем, отличающихся 

принципами построения и заложенными в них правилами обработки 

информации. 

Информационные системы можно классифицировать по 

целому ряду различных признаков. В основу рассматриваемой 

классификации положены наиболее существенные признаки, 

определяющие функциональные возможности и особенности 

построения современных систем. В зависимости от объема решаемых 

задач, используемых технических средств, организации 

функционирования, информационные системы делятся на ряд групп 

(классов) (рис. 1.1). 

По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и 

документальные. Фактографические системы предназначены для 

хранения и обработки структурированных данных в виде чисел и 

текстов. Над такими данными можно выполнять различные операции. 

В документальных системах информация представлена в виде 

документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и 

текстов. Поиск по неструктурированным данным осуществляется с 

использованием семантических признаков. Отобранные документы 

предоставляются пользователю, а обработка данных в таких системах 

практически не производится. 

Основываясь на степени автоматизации информационных 
процессов в системе управления фирмой, информационные системы 

делятся на ручные, автоматические и автоматизированные. 



 
Рис. 1.1.  Класcификация информационных систем 

 
Ручные ИС характеризуются отсутствием современных 

технических средств переработки информации и выполнением всех 

операций человеком. 

 

В автоматических ИС все операции по переработке 

информации выполняются без участия человека. 

 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе 

обработки информации и человека, и технических средств, причем 

главная роль в выполнении рутинных операций обработки данных 

отводится компьютеру. Именно этот класс систем соответствует 

современному представлению понятия "информационная система". 

 

В зависимости от характера обработки данных ИС делятся на 

информационно-поисковые и информационно-решающие. 

 

Информационно-поисковые системы производят ввод, 

систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу 



пользователя без сложных преобразований данных. (Например, ИС 

библиотечного обслуживания, резервирования и продажи билетов на 

транспорте, бронирования мест в гостиницах и пр.) 

 

Информационно-решающие системы осуществляют, кроме 

того, операции переработки информации по определенному 

алгоритму. По характеру использования выходной информации 
такие системы принято делить на управляющие и советующие. 

 

Результирующая информация управляющих ИС непосредственно 

трансформируется в принимаемые человеком решения. Для этих 

систем характерны задачи расчетного характера и обработка больших 

объемов данных. (Например, ИС планирования производства или 

заказов, бухгалтерского учета.) 

 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая 

принимается человеком к сведению и учитывается при формировании 

управленческих решений, а не инициирует конкретные действия. Эти 

системы имитируют интеллектуальные процессы обработки знаний, а 

не данных. (Например, экспертные системы.) 

 

В зависимости от сферы применения различают следующие 

классы ИС. 

 

Информационные системы организационного управления - 

предназначены для автоматизации функций управленческого 

персонала как промышленных предприятий, так и непромышленных 

объектов (гостиниц, банков, магазинов и пр.). 

 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный 

контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное 

и оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление 

сбытом, снабжением и другие экономические и организационные 

задачи. 

 

ИС управления технологическими процессами (ТП) - служат 

для автоматизации функций производственного персонала по 

контролю и управлению производственными операциями. В таких 

системах обычно предусматривается наличие развитых средств 



измерения параметров технологических процессов (температуры, 

давления, химического состава и т.п.), процедур контроля 

допустимости значений параметров и регулирования технологических 

процессов. 

 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) - 
предназначены для автоматизации функций инженеров-

проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при 

создании новой техники или технологии. Основными функциями 

подобных систем являются: инженерные расчеты, создание 

графической документации (чертежей, схем, планов), создание 

проектной документации, моделирование проектируемых объектов. 

 

Интегрированные (корпоративные) ИС - используются для 

автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от 

планирования деятельности до сбыта продукции. Они включают в 

себя ряд модулей (подсистем), работающих в едином 

информационном пространстве и выполняющих функции поддержки 

соответствующих направлений деятельности. Типовые задачи, 

решаемые модулями корпоративной системы, приведены в таблице 
1.1. 

 

Таблица 1.1. Функциональное назначение модулей 
корпоративной ИС. 
Подсистем

а 
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подсистемы 
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Подсистем
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производством 
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Ведение 
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оперативн
ых 
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Анализ современного состояния рынка ИС показывает 

устойчивую тенденцию роста спроса на информационные системы 

организационного управления. Причем спрос продолжает расти 

именно на интегрированные системы управления. Автоматизация 

отдельной функции, например, бухгалтерского учета или сбыта 

готовой продукции, считается уже пройденным этапом для многих 

предприятий. 

 

В таблице 1.2 приведен перечень наиболее популярных в 

настоящее время программных продуктов для реализации ИС 

организационного управления различных классов. 

 

Таблица 1.2. Классификация рынка информационных систем 
Локальные 

системы 
Малые 

интегрированн
ые системы 

Средние 
интегрированн

ые системы 

Крупные 
интегрированн

ые системы 
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• БЭСТ 

• Инотек 

• Инфософт 
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XAL Exact 

• NS-2000 
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PRO/MIS 

• Microsoft-
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Axapta 

• SAP/R3 
(SAP AG) 

• Baan 
(Baan) 

• BPCS 



• Турбо-
Бухгалтер 

• Инфо-
Бухгалтер 

• Scala 
SunSystem
s 

• БЭСТ-ПРО 

• 1C-
Предприят
ие 

• БОСС-
Корпораци
я 

• Галактика 

• Парус 

• Ресурс 

• Эталон 

• J D 
Edwards 
(Robertson 
& Blums) 

• MFG-Pro 
(QAD/BMS
) 

• SyteLine 
(COKAП/S
YMIX) 

(ITS/SSA) 

• OEBS 
(Oracle E-
Business 
Suite) 

 

Существует классификация ИС в зависимости от уровня 

управления, на котором система используется. 

 

Информационная система оперативного уровня - 

поддерживает исполнителей, обрабатывая данные о сделках и 

событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и 

материалов). Информационная система оперативного уровня 

является связующим звеном между фирмой и внешней средой. 

 

Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на 

оперативном уровне заранее определены и в высокой степени 

структурированы. 

 

Информационные системы специалистов - поддерживают 

работу с данными и знаниями, повышают продуктивность и 

производительность работы инженеров и проектировщиков. Задача 

подобных информационных систем - интеграция новых сведений в 

организацию и помощь в обработке бумажных документов. 

 

Информационные системы уровня менеджмента - 

используются работниками среднего управленческого звена для 

мониторинга, контроля, принятия решений и администрирования. 

Основные функции этих информационных систем: 

- сравнение текущих показателей с прошлыми; 

- составление периодических отчетов за определенное время, а не 



выдача отчетов по текущим событиям, как на оперативном уровне; 

- обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

 

Стратегическая информационная система - компьютерная 

информационная система, обеспечивающая поддержку принятия 

решений по реализации стратегических перспективных целей 

развития организации. 

 

Информационные системы стратегического уровня помогают 

высшему звену управленцев решать неструктурированные задачи, 

осуществлять долгосрочное планирование. Основная задача - 

сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с 

существующим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую 

среду компьютерной телекоммуникационной поддержки решений в 

неожиданно возникающих ситуациях. Используя самые совершенные 

программы, эти системы способны в любой момент предоставить 

информацию из многих источников. Некоторые стратегические 

системы обладают ограниченными аналитическими возможностями. 

 

С точки зрения программно-аппаратной реализации можно 

выделить ряд типовых архитектур ИС. 

 

Традиционные архитектурные решения основаны на 

использовании выделенных файл-серверов или серверов баз данных. 

Существуют также варианты архитектур корпоративных 

информационных систем, базирующихся на технологии Internet 

(Intranet-приложения). Следующая разновидность архитектуры 

информационной системы основывается на концепции "хранилища 

данных" (DataWarehouse) - интегрированной информационной среды, 

включающей разнородные информационные ресурсы. И, наконец, для 

построения глобальных распределенных информационных 

приложений используется архитектура интеграции информационно-

вычислительных компонентов на основе объектно-ориентированного 

подхода. 

 

Индустрия разработки автоматизированных 
информационных систем управления зародилась в 1950-х - 1960-х 

годах и к концу века приобрела вполне законченные формы. 

 



На первом этапе основным подходом в проектировании ИС был 

метод "снизу-вверх", когда система создавалась как набор 

приложений, наиболее важных в данный момент для поддержки 

деятельности предприятия. Основной целью этих проектов было не 

создание тиражируемых продуктов, а обслуживание текущих 

потребностей конкретного учреждения. Такой подход отчасти 

сохраняется и сегодня. В рамках "лоскутной автоматизации" 

достаточно хорошо обеспечивается поддержка отдельных функций, 

но практически полностью отсутствует стратегия развития 

комплексной системы автоматизации, а объединение 

функциональных подсистем превращается в самостоятельную и 

достаточно сложную проблему. 

 

Создавая свои отделы и управления автоматизации, 

предприятия пытались "обустроиться" своими силами. Однако 

периодические изменения технологий работы и должностных 

инструкций, сложности, связанные с разными представлениями 

пользователей об одних и тех же данных, приводили к непрерывным 

доработкам программных продуктов для удовлетворения все новых и 

новых пожеланий отдельных работников. Как следствие - и работа 

программистов, и создаваемые ИС вызывали недовольство 

руководителей и пользователей системы. 

 

Следующий этап связан с осознанием того факта, что 

существует потребность в достаточно стандартных программных 
средствах автоматизации деятельности различных учреждений и 

предприятий. Из всего спектра проблем разработчики выделили 

наиболее заметные: автоматизацию ведения бухгалтерского 

аналитического учета и технологических процессов. Системы начали 

проектироваться "сверху-вниз", т.е. в предположении, что одна 

программа должна удовлетворять потребности многих пользователей. 

 

Сама идея использования универсальной программы 

накладывает существенные ограничения на возможности 

разработчиков по формированию структуры базы данных, экранных 

форм, по выбору алгоритмов расчета. Заложенные "сверху" жесткие 

рамки не дают возможности гибко адаптировать систему к специфике 

деятельности конкретного предприятия: учесть необходимую глубину 

аналитического и производственно-технологического учета, включить 



необходимые процедуры обработки данных, обеспечить интерфейс 

каждого рабочего места с учетом функций и технологии работы 

конкретного пользователя. Решение этих задач требует серьезных 

доработок системы. Таким образом, материальные и временные 

затраты на внедрение системы и ее доводку под требования 

заказчика обычно значительно превышают запланированные 

показатели. 

 

Согласно статистическим данным, собранным Standish Group 

(США), из 8380 проектов, обследованных в США в 1994 году, 

неудачными оказались более 30% проектов, общая стоимость которых 

превышала 80 миллиардов долларов. При этом оказались 

выполненными в срок лишь 16% от общего числа проектов, а 

перерасход средств составил 189% от запланированного бюджета. 

 

В то же время, заказчики ИС стали выдвигать все больше 

требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в 
управлении и планировании своей деятельности. 

 

Таким образом, возникла насущная необходимость 

формирования новой методологии построения информационных 

систем. Итак,  

нужна новая методология. 
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Цель другой, более развитой,  методологии заключается в 
регламентации процесса проектирования ИС и обеспечении 
управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать 
выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам 
процесса разработки.  

Основными задачами, решению которых должна способствовать 

новая методология проектирования корпоративных ИС, являются 

следующие: 

- обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих целям и 

задачам организации, а также предъявляемым требованиям по 

автоматизации деловых процессов заказчика; 

- гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные 

сроки и в рамках установленного бюджета проекта; 



- поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы; 

- обеспечивать преемственность разработки, т.е. использование в 

разрабатываемой ИС существующей информационной 

инфраструктуры организации (задела в области информационных 

технологий). 

 

Внедрение такой методологии должно приводить к снижению 

сложности процесса создания ИС за счет полного и точного описания 

этого процесса, а также применения современных методов и 

технологий создания ИС на всем жизненном цикле ИС - от замысла до 

реализации. 

 

Проектирование ИС охватывает три основные области: 

- проектирование объектов данных, которые будут реализованы в 

базе данных; 

- проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут 

обеспечивать выполнение запросов к данным; 

- учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, 

конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-

сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной 

обработки данных и т.п. 

 

Проектирование информационных систем всегда начинается с 

определения цели проекта. В общем виде цель проекта можно 

определить как решение ряда взаимосвязанных задач, включающих в 

себя обеспечение на момент запуска системы и в течение всего 

времени ее эксплуатации: 

- требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к 

изменяющимся условиям функционирования; 

- требуемой пропускной способности системы; 

- требуемого времени реакции системы на запрос; 

- безотказной работы системы; 

- необходимого уровня безопасности; 

= простоты эксплуатации и поддержки системы. 

 

Согласно современной методологии, процесс создания ИС 

представляет собой процесс построения и последовательного 

преобразования ряда согласованных моделей на всех этапах 



жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом этапе ЖЦ создаются 

специфичные для него модели - организации, требований к ИС, 

проекта ИС, требований к приложениям и т.д. Модели формируются 

рабочими группами команды проекта, сохраняются и накапливаются в 

репозитории проекта. Создание моделей, их контроль, 

преобразование и предоставление в коллективное пользование 

осуществляется с использованием специальных программных 

инструментов - CASE-средств. 

 

Процесс создания ИС делится на ряд этапов (стадий [1]), ограниченных 

некоторыми временными рамками и заканчивающихся выпуском 

конкретного продукта (моделей, программных продуктов, 

документации и пр.). 

 

Обычно выделяют следующие этапы создания ИС: формирование 

требований к системе, проектирование, реализация, тестирование, 

ввод в действие, эксплуатация и сопровождение [1] [2]. (Последние 

два этапа далее не рассматриваются, поскольку выходят за рамки 

тематики книги.) 

 

Начальным этапом процесса создания ИС является моделирование 

бизнес-процессов, протекающих в организации и реализующих ее 

цели и задачи. Модель организации, описанная в терминах бизнес-

процессов и бизнес-функций, позволяет сформулировать основные 

требования к ИС. Это фундаментальное положение методологии 

обеспечивает объективность в выработке требований к 

проектированию системы. Множество моделей описания требований к 

ИС затем преобразуется в систему моделей, описывающих 

концептуальный проект ИС. Формируются модели архитектуры ИС, 

требований к программному обеспечению (ПО) и информационному 

обеспечению (ИО). Затем формируется архитектура ПО и ИО, 

выделяются корпоративные БД и отдельные приложения, 

формируются модели требований к приложениям и проводится их 

разработка, тестирование и интеграция. 

 

Целью начальных этапов создания ИС, выполняемых на стадии 

анализа деятельности организации, является формирование 

требований к ИС, корректно и точно отражающих цели и задачи 

организации-заказчика. Чтобы специфицировать процесс создания 



ИС, отвечающей потребностям организации, нужно выяснить и четко 

сформулировать, в чем заключаются эти потребности. Для этого 

необходимо определить требования заказчиков к ИС и отобразить их 

на языке моделей в требования к разработке проекта ИС так, чтобы 

обеспечить соответствие целям и задачам организации. 

 

Задача формирования требований к ИС является одной из 

наиболее ответственных, трудно формализуемых и наиболее дорогих 

и тяжелых для исправления в случае ошибки. Современные 

инструментальные средства и программные продукты позволяют 

достаточно быстро создавать ИС по готовым требованиям. Но 

зачастую эти системы не удовлетворяют заказчиков, требуют 

многочисленных доработок, что приводит к резкому удорожанию 

фактической стоимости ИС. Основной причиной такого положения 

является неправильное, неточное или неполное определение 

требований к ИС на этапе анализа. 

 

На этапе проектирования прежде всего формируются модели 

данных. Проектировщики в качестве исходной информации получают 

результаты анализа. Построение логической и физической моделей 

данных является основной частью проектирования базы данных. 

Полученная в процессе анализа информационная модель сначала 

преобразуется в логическую, а затем в физическую модель данных. 

 

Параллельно с проектированием схемы базы данных 

выполняется проектирование процессов, чтобы получить 

спецификации (описания) всех модулей ИС. Оба эти процесса 

проектирования тесно связаны, поскольку часть бизнес-логики обычно 

реализуется в базе данных (ограничения, триггеры, хранимые 

процедуры). Главная цель проектирования процессов заключается в 

отображении функций, полученных на этапе анализа, в модули 

информационной системы. При проектировании модулей определяют 

интерфейсы программ: разметку меню, вид окон, горячие клавиши и 

связанные с ними вызовы. 

 

Конечными продуктами этапа проектирования являются: 

- схема базы данных (на основании ER-модели, разработанной на 

этапе анализа); 



- набор спецификаций модулей системы (они строятся на базе 

моделей функций). 

 

Кроме того, на этапе проектирования осуществляется также 

разработка архитектуры ИС, включающая в себя выбор 
платформы (платформ) и операционной системы (операционных 

систем). В неоднородной ИС могут работать несколько компьютеров 

на разных аппаратных платформах и под управлением различных 

операционных систем. Кроме выбора платформы, на этапе 

проектирования определяются следующие характеристики 
архитектуры: 

- будет ли это архитектура "файл-сервер" или "клиент-сервер"; 

- будет ли это 3-уровневая архитектура со следующими слоями: 

сервер, ПО промежуточного слоя (сервер приложений), клиентское 

ПО; 

- будет ли база данных централизованной или распределенной. 

Если база данных будет распределенной, то какие механизмы 

поддержки согласованности и актуальности данных будут 

использоваться; 

- будет ли база данных однородной, то есть, будут ли все серверы баз 

данных продуктами одного и того же производителя (например, все 

серверы только Oracle или все серверы только DB2 UDB). Если база 

данных не будет однородной, то какое ПО будет использовано для 

обмена данными между СУБД разных производителей (уже 

существующее или разработанное специально как часть проекта); 

- будут ли для достижения должной производительности 

использоваться параллельные серверы баз данных (например, Oracle 

Parallel Server, DB2 UDB и т.п.). 

 

Этап проектирования завершается разработкой 
технического проекта ИС. 

 

На этапе реализации осуществляется создание программного 

обеспечения системы, установка технических средств, разработка 

эксплуатационной документации. 

 

Этап тестирования обычно оказывается распределенным во 

времени. 

 



После завершения разработки отдельного модуля системы 

выполняют автономный тест, который преследует две основные 

цели: 

- обнаружение отказов модуля (жестких сбоев); 

- соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых 

функций, отсутствие лишних функций). 

 

После того как автономный тест успешно пройдет, модуль 

включается в состав разработанной части системы и группа 

сгенерированных модулей проходит тесты связей, которые должны 

отследить их взаимное влияние. 

 

Далее группа модулей тестируется на надежность работы, то 

есть проходят, во-первых, тесты имитации отказов системы, а во-

вторых, тесты наработки на отказ.  

Первая группа тестов показывает, насколько хорошо система 

восстанавливается после сбоев программного обеспечения, отказов 

аппаратного обеспечения.  

Вторая группа тестов определяет степень устойчивости системы 

при штатной работе и позволяет оценить время безотказной работы 

системы. В комплект тестов устойчивости должны входить тесты, 
имитирующие пиковую нагрузку на систему. 

 

Затем весь комплект модулей проходит системный тест - тест 

внутренней приемки продукта, показывающий уровень его качества. 

Сюда входят тесты функциональности и тесты надежности 
системы. 

 
Последний тест информационной системы - приемо-сдаточные 

испытания. Такой тест предусматривает показ информационной 

системы заказчику и должен содержать группу тестов, моделирующих 

реальные бизнес-процессы, чтобы показать соответствие реализации 

требованиям заказчика. 

 

Необходимость контролировать процесс создания ИС, 

гарантировать достижение целей разработки и соблюдение 

различных ограничений (бюджетных, временных и пр.) привело к 

широкому использованию в этой сфере методов и средств 



программной инженерии: структурного анализа, объектно-

ориентированного моделирования, CASE-систем. 

Лекция ПИС 3 

Жизненный цикл ИС 

 

Методология проектирования информационных систем 

описывает процесс создания и сопровождения систем в виде 

жизненного цикла (ЖЦ) ИС, представляя его как некоторую 

последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для 

каждого этапа определяются состав и последовательность 

выполняемых работ, получаемые результаты, методы и средства, 

необходимые для выполнения работ, роли и ответственность 

участников и т.д. Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет 

спланировать и организовать процесс коллективной разработки и 

обеспечить управление этим процессом. 

 

Жизненный цикл ИС можно представить как ряд событий, 
происходящих с системой в процессе ее создания и 
использования.  

 

Модель жизненного цикла отражает различные состояния 

системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной 

ИС и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.  

Модель жизненного цикла – это структура, содержащая 
процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе 
разработки, функционирования и сопровождения программного 
продукта в течение всей жизни системы, от определения 
требований до завершения ее использования. 

 

В настоящее время известны и используются следующие 

модели жизненного цикла: 

Каскадная модель (рис. 2.1) предусматривает 
последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 



фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает 
полное завершение работ на предыдущем этапе.  

Поэтапная модель с промежуточным контролем (рис. 2.2). 
Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи 
между этапами. Межэтапные корректировки позволяют 
учитывать реально существующее взаимовлияние результатов 
разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов 
растягивается на весь период разработки.  

Спиральная модель (рис. 2.3). На каждом витке спирали 
выполняется создание очередной версии продукта, уточняются 
требования проекта, определяется его качество и планируются 
новые работы следующего витка. 

Особое внимание уделяется начальным этапам разработки - 

анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных 

технических решений проверяется и обосновывается посредством 

создания прототипов (макетирования). 

 

 

Рис. 2.1.  Каскадная модель ЖЦ ИС 

 

 



Рис. 2.2.  Поэтапная модель с промежуточным контролем 

 

Рис. 2.3.  Спиральная модель ЖЦ ИС 

 

На практике наибольшее распространение получили две 

основные модели жизненного цикла: 

-  каскадная модель (характерна для периода 1970-1985 гг.); 

-  спиральная модель (характерна для периода после 1986.г.). 

 

В ранних проектах достаточно простых ИС каждое приложение 

представляло собой единый, функционально и информационно 

независимый блок. Для разработки такого типа приложений 
наиболее эффективным оказался каскадный способ. Каждый этап 

завершался после полного выполнения и документального 

оформления всех предусмотренных работ. 

Можно выделить следующие положительные стороны 
применения каскадного подхода: 

-  на каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности; 



-  выполняемые в логической последовательности этапы работ 

позволяют планировать сроки завершения всех работ и 

соответствующие затраты. 

 

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении 

относительно простых ИС, когда в самом начале разработки можно 

достаточно точно и полно сформулировать все требования к системе. 

Основным недостатком этого подхода является то, что реальный 

процесс создания системы никогда полностью не укладывается в 

такую жесткую схему, постоянно возникает потребность в возврате к 

предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых 

решений.  

В результате реальный процесс создания ИС оказывается 

соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем. 

 

Однако и эта схема не позволяет оперативно учитывать 

возникающие изменения и уточнения требований к системе. 

Согласование результатов разработки с пользователями 

производится только в точках, планируемых после завершения 

каждого этапа работ, а общие требования к ИС зафиксированы в виде 

технического задания на все время ее создания. Таким образом, 

пользователи зачастую получают систему, не удовлетворяющую их 

реальным потребностям. 

 

Спиральная модель ЖЦ была предложена для преодоления 

перечисленных проблем. На этапах анализа и проектирования 

реализуемость технических решений и степень удовлетворения 
потребностей заказчика проверяется путем создания прототипов.  

Каждый виток спирали соответствует созданию 

работоспособного фрагмента или версии системы. Это позволяет 

уточнить требования, цели и характеристики проекта, определить 

качество разработки, спланировать работы следующего витка 

спирали. Таким образом углубляются и последовательно 

конкретизируются детали проекта и в результате выбирается 



обоснованный вариант, который удовлетворяет действительным 

требованиям заказчика и доводится до реализации. 

Итеративная разработка отражает объективно 
существующий спиральный цикл создания сложных систем. Она 

позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь полного 
завершения работы на текущем этапе  и решить главную задачу - как 

можно быстрее показать пользователям системы работоспособный 

продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения 

требований. 

 

Основная проблема спирального цикла - определение момента 

перехода на следующий этап. Для ее решения вводятся временные 

ограничения на каждый из этапов жизненного цикла, и переход 

осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся 

запланированная работа закончена в срок. Планирование 

производится на основе статистических данных, полученных в 

предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков. 

Несмотря на настойчивые рекомендации компаний - вендоров и 

экспертов в области проектирования и разработки ИС, многие 

компании продолжают использовать каскадную модель вместо 

какого-либо варианта итерационной модели. Основные причины, по 

которым каскадная модель сохраняет свою популярность, это 

следующие [3]: 

1. Привычка - многие ИТ-специалисты получали образование в то 

время, когда изучалась только каскадная модель, поэтому она широко 

используется ими и в наши дни. 

2. Иллюзия снижения рисков участников проекта (заказчика и 

исполнителя). Каскадная модель предполагает разработку 

законченных продуктов на каждом этапе: технического задания, 

технического проекта, программного продукта и пользовательской 

документации. Разработанная документация позволяет не только 

определить требования к продукту следующего этапа, но и 

определить обязанности сторон, объем работ и сроки, при этом 

окончательная оценка сроков и стоимости проекта производится на 

начальных этапах, после завершения обследования. Очевидно, что 

если требования к информационной системе меняются в ходе 



реализации проекта, а качество документов оказывается невысоким 

(требования неполны и/или противоречивы), то в действительности 

использование каскадной модели создает лишь иллюзию 

определенности и на деле увеличивает риски, уменьшая лишь 

ответственность участников проекта. При формальном подходе 

менеджер проекта реализует только те требования, которые 

содержатся в спецификации, опирается на документ, а не на 

реальные потребности бизнеса. Есть два основных типа контрактов на 

разработку ПО.  

Первый тип предполагает выполнение определенного объема 

работ за определенную сумму в определенные сроки (fixed price).  

Второй тип предполагает повременную оплату работы (time 

work). Выбор того или иного типа контракта зависит от степени 

определенности задачи. Каскадная модель с определенными этапами 

и их результатами лучше приспособлена для заключения контракта с 

оплатой по результатам работы, а именно этот тип контрактов 

позволяет получить полную оценку стоимости проекта до его 

завершения. Более вероятно заключение контракта с повременной 

оплатой на небольшую систему, с относительно небольшим весом в 

структуре затрат предприятия. Разработка и внедрение 

интегрированной информационной системы требует существенных 

финансовых затрат, поэтому используются контракты с 

фиксированной ценой, и, следовательно, каскадная модель 

разработки и внедрения. Спиральная модель чаще применяется при 

разработке информационной системы силами собственного отдела 

ИТ предприятия. 

 

3. Проблемы внедрения при использовании итерационной модели. В 

некоторых областях спиральная модель не может применяться, 

поскольку невозможно использование/тестирование продукта, 

обладающего неполной функциональностью (например, военные 

разработки, атомная энергетика и т.д.). Поэтапное итерационное 

внедрение информационной системы для бизнеса возможно, но 

сопряжено с организационными сложностями (перенос данных, 

интеграция систем, изменение бизнес-процессов, учетной политики, 

обучение пользователей). Трудозатраты при поэтапном итерационном 

внедрении оказываются значительно выше, а управление проектом 



требует настоящего искусства. Предвидя указанные сложности, 

заказчики выбирают каскадную модель, чтобы "внедрять систему 
один раз". 

 

Каждая из стадий создания системы предусматривает 

выполнение определенного объема работ, которые представляются в 

виде процессов ЖЦ. Процесс определяется как совокупность 

взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в 

выходные. Описание каждого процесса включает в себя перечень 

решаемых задач, исходных данных и результатов. 

 

Существует целый ряд стандартов, регламентирующих ЖЦ 
ПО, а в некоторых случаях и процессы разработки. 

 

Значительный вклад в теорию проектирования и разработки 

информационных систем внесла компания IBM, предложив еще в 

середине 1970-х годов методологию BSP (Business System Planning - 

методология организационного планирования). Метод 

структурирования информации с использованием матриц пересечения 

бизнес-процессов, функциональных подразделений, функций систем 

обработки данных (информационных систем), информационных 

объектов, документов и баз данных, предложенный в BSP, 

используется сегодня не только в ИТ-проектах, но и проектах по 

реинжинирингу бизнес-процессов, изменению организационной 

структуры. Важнейшие шаги процесса BSP, их последовательность 

(получить поддержку высшего руководства, определить процессы 

предприятия, определить классы данных, провести интервью, 

обработать и организовать данные интервью) можно встретить 

практически во всех формальных методиках, а также в проектах, 

реализуемых на практике. 

 

Среди наиболее известных стандартов можно выделить 
следующие: 



• ГОСТ 34.601-90 - распространяется на автоматизированные 

системы и устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме 

того, в стандарте содержится описание содержания работ на 

каждом этапе. Стадии и этапы работы, закрепленные в 

стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели 

жизненного цикла [4]. 

• ISO/IEC 12207:1995 - стандарт на процессы и организацию 

жизненного цикла. Распространяется на все виды заказного ПО. 

Стандарт не содержит описания фаз, стадий и этапов [5]. 

• Custom Development Method (методика Oracle) по разработке 

прикладных информационных систем - технологический 

материал, детализированный до уровня заготовок проектных 

документов, рассчитанных на использование в проектах с 

применением Oracle. Применяется CDM для классической 

модели ЖЦ (предусмотрены все работы/задачи и этапы), а также 

для технологий "быстрой разработки" (Fast Track) или 

"облегченного подхода", рекомендуемых в случае малых 

проектов. 

• Rational Unified Process (RUP) предлагает итеративную модель 

разработки, включающую четыре фазы: начало, исследование, 

построение и внедрение. Каждая фаза может быть разбита на 

этапы (итерации), в результате которых выпускается версия для 

внутреннего или внешнего использования. Прохождение через 

четыре основные фазы называется циклом разработки, каждый 

цикл завершается генерацией версии системы. Если после этого 

работа над проектом не прекращается, то полученный продукт 

продолжает развиваться и снова минует те же фазы. Суть 

работы в рамках RUP - это создание и сопровождение моделей 

на базе UML [6]. 

• Microsoft Solution Framework (MSF) сходна с RUP, так же 

включает четыре фазы: анализ, проектирование, разработка, 

стабилизация, является итерационной, предполагает 

использование объектно-ориентированного моделирования. 

MSF в сравнении с RUP в большей степени ориентирована на 

разработку бизнес-приложений. 



• Extreme Programming (XP). Экстремальное программирование 

(самая новая среди рассматриваемых методологий) 

сформировалось в 1996 году. В основе методологии командная 

работа, эффективная коммуникация между заказчиком и 

исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС, а 

разработка ведется с использованием последовательно 

дорабатываемых прототипов. 

Лекция ПИС 4 

(продолжение) 

В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 

все процессы ЖЦ ПО делятся на три группы: 

Основные процессы:  

• приобретение; 

• поставка; 

• разработка; 

• эксплуатация; 

• сопровождение. 

Вспомогательные процессы:  

• документирование; 

• управление конфигурацией; 

• обеспечение качества; 

• разрешение проблем; 

• аудит; 

• аттестация; 

• совместная оценка; 

• верификация. 

Организационные процессы:  



• создание инфраструктуры; 

• управление; 

• обучение; 

• усовершенствование. 

 

В таблице 2.1 приведены ориентировочные описания основных 

процессов ЖЦ. Вспомогательные процессы предназначены для 

поддержки выполнения основных процессов, обеспечения качества 

проекта, организации верификации, проверки и тестирования ПО. 

Организационные процессы определяют действия и задачи, 

выполняемые как заказчиком, так и разработчиком проекта для 

управления своими процессами. 

 

Для поддержки практического применения стандарта ISO/IEC 

12207 разработан ряд технологических документов: Руководство для 

ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998 Information technology - Guide 

for ISO/IEC 12207) и Руководство по применению ISO/IEC 12207 к 

управлению проектами (ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering - 

Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management). 

 

 

Таблица 2.1. Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 
12207) 

Процесс 
(исполнит
ель 
процесса) 

Действия Вход Результат 

Приобрете
ние 
(заказчик) 

• Инициирован
ие 

• Подготовка 
заявочных 
предложений 

• Подготовка 
договора 

• Решение о 
начале 
работ по 
внедрению 
ИС 

• Результаты 
обследован

• Технико-
экономичес
кое 
обосновани
е 
внедрения 
ИС 



• Контроль 
деятельност
и 
поставщика 

• Приемка ИС 

ия 
деятельност
и заказчика 

• Результаты 
анализа 
рынка ИС/ 
тендера 

• План 
поставки/ 
разработки 

• Комплексны
й тест ИС 

• Техническо
е Лекция на 
ИС 

• Договор на 
поставку/ 
разработку 

• Акты 
приемки 
этапов 
работы 

• Акт 
приемно-
сдаточных 
испытаний 

Поставка 
(разработч
ик ИС) 

• Инициирован
ие 

• Ответ на 
заявочные 
предложения 

• Подготовка 
договора 

• Планировани
е исполнения 

• Поставка ИС 

• Техническое 
Лекция на 
ИС 

• Решение 
руководства 
об участии в 
разработке 

• Результаты 
тендера 

• Техническое 
Лекция на 
ИС 

• План 
управления 
проектом 

• Разработан
ная ИС и 
документац
ия 

• Решение об 
участии в 
разработке 

• Коммерческ
ие 
предложени
я/ 
конкурсная 
заявка 

• Договор на 
поставку/ 
разработку 

• План 
управления 
проектом 

• Реализация
/ 
корректиров
ка 

• Акт 
приемно-
сдаточных 
испытаний 

Разработк
а 
(разработч
ик ИС) 

• Подготовка 

• Анализ 
требований к 
ИС 

• Проектирова
ние 
архитектуры 

• Техническое 
Лекция на 
ИС 

• Техническое 
Лекция на 
ИС, модель 
ЖЦ 

• Используем
ая модель 
ЖЦ, 
стандарты 
разработки 

• План работ 

• Состав 



ИС 

• Разработка 
требований к 
ПО 

• Проектирова
ние 
архитектуры 
ПО 

• Детальное 
проектирова
ние ПО 

• Кодирование 
и 
тестировани
е ПО 

• Интеграция 
ПО и 
квалификаци
онное 
тестировани
е ПО 

• Интеграция 
ИС и 
квалификаци
онное 
тестировани
е ИС 

• Подсистемы 
ИС 

• Спецификац
ии 
требования 
к 
компонента
м ПО 

• Архитектура 
ПО 

• Материалы 
детального 
проектирова
ния ПО 

• План 
интеграции 
ПО, тесты 

• Архитектура 
ИС, ПО, 
документац
ия на ИС, 
тесты 

подсистем, 
компоненты 
оборудован
ия 

• Специфика
ции 
требования 
к 
компонента
м ПО 

• Состав 
компоненто
в ПО, 
интерфейс
ы с БД, 
план 
интеграции 
ПО 

• Проект БД, 
спецификац
ии 
интерфейсо
в между 
компонента
ми ПО, 
требования 
к тестам 

• Тексты 
модулей 
ПО, акты 
автономног
о 
тестирован
ия 

• Оценка 
соответстви
я комплекса 
ПО 
требования
м ТЗ 

• Оценка 
соответстви
я ПО, БД, 
техническог



о комплекса 
и комплекта 
документац
ии 
требования
м ТЗ 

 

Позднее был разработан и в 2002 г. опубликован стандарт на 

процессы жизненного цикла систем (ISO/IEC 15288 System life cycle 

processes).  

К разработке стандарта были привлечены специалисты 

различных областей: системной инженерии, программирования, 

управления качеством, человеческими ресурсами, безопасностью и 

пр. Был учтен практический опыт создания систем в 

правительственных, коммерческих, военных и академических 

организациях. Стандарт применим для широкого класса систем, но его 

основное предназначение - поддержка создания 

компьютеризированных систем. 

Согласно стандарту ISO/IEC серии 15288 [7] в структуру ЖЦ 

следует включать следующие группы процессов: 

1. Договорные процессы:  

• приобретение (внутренние решения или решения внешнего 

поставщика); 

• поставка (внутренние решения или решения внешнего 

поставщика). 

2. Процессы предприятия:  

• управление окружающей средой предприятия; 

• инвестиционное управление;  

• управление ЖЦ ИС; 

• управление ресурсами; 

• управление качеством. 

3. Проектные процессы:  



• планирование проекта; 

• оценка проекта; 

• контроль проекта; 

• управление рисками; 

• управление конфигурацией; 

• управление информационными потоками; 

• принятие решений. 

4. Технические процессы:  

• определение требований; 

• анализ требований; 

• разработка архитектуры; 

• внедрение; 

• интеграция; 

• верификация; 

• переход; 

• аттестация; 

• эксплуатация; 

• сопровождение; 

• утилизация. 

5. Специальные процессы:  

определение и установка взаимосвязей исходя из задач и целей. 

 

Стадии создания системы, предусмотренные в стандарте 

ISO/IEC 15288, несколько отличаются от рассмотренных выше. 

Перечень стадий и основные результаты, которые должны быть 

достигнуты к моменту их завершения, приведены в таблице 2.2. 



Таблица 2.2. Стадии создания систем по стандарту (ISO/IEC 15288) 

 

№ 
п/п 

Стадия Описание 

1 Формирование 
концепции  

Анализ потребностей, выбор концепции 
и проектных решений 
 

2 Разработка Проектирование системы 
 

3 Реализация Изготовление системы 
 

4 Эксплуатация Ввод в эксплуатацию и использование 
системы 
 

5 Поддержка Обеспечение 
функционирования системы 
 

6 Снятие с 
эксплуатации 

Прекращение использования, демонтаж, 
архивирование системы 
 

 

Лекция ПИС 5 
 

Каноническое проектирование ИС 
 

Организация канонического проектирования ИС ориентирована 

на  использование главным образом каскадной модели жизненного 

цикла ИС. Стадии и этапы работы описаны в стандарте ГОСТ 34.601-

90. 

 

В зависимости от сложности объекта автоматизации и набора 

задач, требующих решения при создании конкретной ИС, стадии и 

этапы работ могут иметь различную трудоемкость. Допускается 

объединять последовательные этапы и даже исключать некоторые из 

них на любой стадии проекта. Допускается также начинать 

выполнение работ следующей стадии до окончания предыдущей. 

 



Стадии и этапы создания ИС, выполняемые организациями-

участниками, прописываются в договорах и технических заданиях на 

выполнение работ: 

 

Стадия 1. Формирование требований к ИС. 
На начальной стадии проектирования выделяют следующие 

этапы работ: 

-  обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС; 

-  формирование требований пользователей к ИС; 

- оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического 

задания на разработку. 

 

Стадия 2. Разработка концепции ИС: 
-  изучение объекта автоматизации; 

-  проведение необходимых научно-исследовательских работ; 

-  разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющих 

требованиям пользователей; 

-  оформление отчета и утверждение концепции. 

 

Стадия 3. Техническое Лекция. 
-  разработка, обсуждение и утверждение технического задания на 

создание ИС. 

 

Стадия 4. Эскизный проект. 
-  разработка предварительных проектных решений по системе и ее 

частям; 

-  разработка эскизной документации на ИС или ее части. 

 

Стадия 5. Технический проект. 
-  разработка проектных решений по системе и ее частям; 

-  разработка документации на ИС и ее части; 

- разработка и оформление документации на поставку комплектующих 

изделий; 

-  разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 

 

Стадия 6. Рабочая документация. 
-  разработка рабочей документации на ИС и ее части; 

-  разработка и адаптация программ. 

 



 

Стадия 7. Ввод в действие. 
-  подготовка объекта автоматизации; 

-  подготовка персонала; 

-  комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и 

техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями); 

-  строительно-монтажные работы; 

-  пусконаладочные работы; 

-  проведение предварительных испытаний; 

-  проведение опытной эксплуатации; 

-  проведение приемочных испытаний. 

 

Стадия 8. Сопровождение ИС. 
-  выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 

-  послегарантийное обслуживание. 

 

Далее следует проводить обследование. 
Oбследование - это изучение и диагностический анализ 

организационной структуры предприятия, его деятельности и 
существующей системы обработки информации. Материалы, 
полученные в результате обследования, используются для: 

• обоснования разработки и поэтапного внедрения систем; 

• составления технического задания на разработку систем; 

• разработки технического и рабочего проектов систем. 

 

На этапе обследования целесообразно выделить две 
составляющие: определение стратегии внедрения ИС и 
детальный анализ деятельности организации. 
 

Основная задача первого этапа обследования – это  оценка 

реального объема проекта, его целей и задач на основе выявленных 

функций и информационных элементов автоматизируемого объекта 

высокого уровня [8]. Эти задачи могут быть реализованы или 

заказчиком ИС самостоятельно, или с привлечением консалтинговых 

организаций. Этап предполагает тесное взаимодействие с основными 

потенциальными пользователями системы и бизнес-экспертами. 

Основная задача взаимодействия - получить полное и однозначное 

понимание требований заказчика. Как правило, нужная информация 



может быть получена в результате интервью, бесед или семинаров с 

руководством, экспертами и пользователями. 

 

По завершении стадии обследования появляется возможность 

определить вероятные технические подходы к созданию системы и 

оценить затраты на ее реализацию (затраты на аппаратное 

обеспечение, закупаемое программное обеспечение и разработку 

нового программного обеспечения ). 

 

Результатом этапа определения стратегии является документ 

(технико-экономическое обоснование проекта), где четко 

сформулировано, что получит заказчик, если согласится 

финансировать проект, когда он получит готовый продукт (график 

выполнения работ) и сколько это будет стоить (для крупных проектов 

должен быть составлен график финансирования на разных этапах 

работ). В документе желательно отразить не только затраты, но и 

выгоду проекта, например время окупаемости проекта, ожидаемый 

экономический эффект (если его удается оценить). 

 

Ориентировочное содержание этого документа: 

• ограничения, риски, критические факторы, которые могут 

повлиять на успешность проекта; 

• совокупность условий, при которых предполагается 

эксплуатировать будущую систему: архитектура системы, 

аппаратные и программные ресурсы, условия 

функционирования, обслуживающий персонал и пользователи 

системы; 

• сроки завершения отдельных этапов, форма приемки/сдачи 

работ, привлекаемые ресурсы, меры по защите информации; 

• описание выполняемых системой функций; 

• возможности развития системы; 

• информационные объекты системы; 

• интерфейсы и распределение функций между человеком и 

системой; 

• требования к программным и информационным компонентам 

ПО, требования к СУБД; 

• что не будет реализовано в рамках проекта. 

 



На этапе детального анализа деятельности организации 

изучаются задачи, обеспечивающие реализацию функций управления, 

организационная структура, штаты и содержание работ по 

управлению предприятием, а также характер подчиненности 

вышестоящим органам управления. На этом этапе детально должны 

быть выявлены: 

• инструктивно-методические и директивные материалы, на 

основании которых определяются состав подсистем и перечень 

задач; 

• возможности применения новых методов решения задач. 

 

 

Аналитики собирают и фиксируют информацию в двух 

взаимосвязанных формах: 

• функции - информация о событиях и процессах, которые 

происходят в бизнесе; 

• сущности - информация о вещах, имеющих значение для 

организации и о которых что-то известно. 

 

При изучении каждой функциональной задачи управления 

определяются: 

• наименование задачи; сроки и периодичность ее решения; 

• степень формализуемости задачи; 

• источники информации, необходимые для решения задачи; 

• показатели и их количественные характеристики; 

• порядок корректировки информации; 

• действующие алгоритмы расчета показателей и возможные 

методы контроля; 

• действующие средства сбора, передачи и обработки 

информации; 

• действующие средства связи; 

• принятая точность решения задачи; 

• трудоемкость решения задачи; 

• действующие формы представления исходных данных и 

результатов их обработки в виде документов; 

• потребители результатной информации по задаче. 

 



Одной из наиболее трудоемких, хотя и хорошо формализуемых 

задач этого этапа является описание документооборота организации. 

При обследовании документооборота составляется схема маршрута 

движения документов, которая должна отразить: 

• количество документов; 

• место формирования показателей документа; 

• взаимосвязь документов при их формировании; 

• маршрут и длительность движения документа; 

• место использования и хранения данного документа; 

• внутренние и внешние информационные связи; 

• объем документа в знаках. 

 

По результатам обследования устанавливается перечень задач 

управления, решение которых целесообразно автоматизировать, и 

установить очередность их разработки. На этапе обследования 

следует классифицировать планируемые функции системы по степени 

важности.  

 

Модели деятельности организации создаются в двух видах: 

• модель "как есть"("as-is")- отражает существующие в 

организации бизнес-процессы;  

• модель "как должно быть"("to-be") - отражает необходимые 

изменения бизнес-процессов с учетом внедрения ИС.  

 

На этапе анализа необходимо привлекать к работе группы 

тестирования для решения следующих задач: 

• получения сравнительных характеристик предполагаемых к 

использованию аппаратных платформ, операционных систем, 

СУБД, иного окружения; 

• разработки плана работ по обеспечению надежности 

информационной системы и ее тестирования. 

 

Привлечение тестировщиков на ранних этапах разработки 

проекта является особенно целесообразным. Если проектное 

решение оказалось неудачным и это обнаружено слишком поздно (на 

этапе разработки или, что еще хуже, на этапе внедрения в 

эксплуатацию), то исправление ошибки проектирования обходится 

очень дорого. Чем раньше группы тестирования выявляют ошибки в 



информационной системе, тем ниже стоимость сопровождения 

системы. Время на тестирование системы и на исправление 

обнаруженных ошибок следует предусматривать не только на этапе 

разработки, но и на этапе проектирования. 

 

Для автоматизации тестирования следует использовать системы 

отслеживания ошибок. Это позволяет иметь единое хранилище 

ошибок, отслеживать их повторное появление, контролировать 

скорость и эффективность исправления ошибок, видеть наиболее 

нестабильные компоненты системы, а также поддерживать связь 

между группой разработчиков и группой тестирования (уведомления 

об изменениях по e-mail и т.п.). Чем больше проект, тем сильнее 

потребность в такой процедуре. 

 

Результаты обследования представляют объективную основу 

для формирования технического задания на информационную 

систему. 

 

Техническое Лекция - это документ, определяющий цели, 

требования и основные исходные данные, необходимые для 

разработки автоматизированной системы управления. 

 

При разработке технического задания необходимо решить 

следующие задачи: 

• установить общую цель создания ИС, определить состав 

подсистем и функциональных задач; 

• разработать и обосновать требования, предъявляемые к 

подсистемам; 

• разработать и обосновать требования, предъявляемые к 

информационной базе, математическому и программному 

обеспечению, комплексу технических средств (включая средства 

связи и передачи данных); 

• установить общие требования к проектируемой системе; 

• определить перечень задач создания системы и исполнителей; 

• определить этапы создания системы и сроки их выполнения; 

• провести предварительный расчет затрат на создание системы и 

определить уровень экономической эффективности ее 

внедрения. 

 



Лекция ПИС 6 
Каноническое проектирование ИС (продрожен6ие) 

 

Типовые требования к составу и содержанию технического 

задания приведены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1. Состав и содержание технического задания (ГОСТ 
34.602- 89) 

№ 
п\п 

Раздел Содержание 

1 Общие сведения • полное наименование системы и ее 
условное обозначение 

• шифр темы или шифр (номер) 
договора; 

• наименование предприятий 
разработчика и заказчика системы, их 
реквизиты 

• перечень документов, на основании 
которых создается ИС 

• плановые сроки начала и окончания 
работ 

• сведения об источниках и порядке 
финансирования работ 

• порядок оформления и предъявления 
заказчику результатов работ по 
созданию системы, ее частей и 
отдельных средств 

2 Назначение и 
цели создания 
(развития) 
системы 

• вид автоматизируемой деятельности 

• перечень объектов, на которых 
предполагается использование 
системы 

• наименования и требуемые значения 
технических, технологических, 
производственно-экономических и др. 
показателей объекта, которые должны 
быть достигнуты при внедрении ИС 

3 Характеристика 
объектов 
автоматизации 

• краткие сведения об объекте 
автоматизации 

• сведения об условиях эксплуатации и 
характеристиках окружающей среды 

4 Требования к 
системе 

Требования к системе в целом: 

• требования к структуре и 
функционированию системы (перечень 



подсистем, уровни иерархии, степень 
централизации, способы 
информационного обмена, режимы 
функционирования, взаимодействие со 
смежными системами, перспективы 
развития системы) 

• требования к персоналу (численность 
пользователей, квалификация, режим 
работы, порядок подготовки) 

• показатели назначения (степень 
приспособляемости системы к 
изменениям процессов управления и 
значений параметров) 

• требования к надежности, 
безопасности, эргономике, 
транспортабельности, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту, 
защите и сохранности информации, 
защите от внешних воздействий, к 
патентной чистоте, по стандартизации 
и унификации 

 
Требования к функциям (по подсистемам) : 

• перечень подлежащих автоматизации 
задач 

• временной регламент реализации 
каждой функции 

• требования к качеству реализации 
каждой функции, к форме 
представления выходной информации, 
характеристики точности, 
достоверности выдачи результатов 

• перечень и критерии отказов 
 
Требования к видам обеспечения: 

• математическому (состав и область 
применения мат. моделей и методов, 
типовых и разрабатываемых 
алгоритмов) 

• информационному (состав, структура и 
организация данных, обмен данными 
между компонентами системы, 
информационная совместимость со 
смежными системами, используемые 



классификаторы, СУБД, контроль 
данных и ведение информационных 
массивов, процедуры придания 
юридической силы выходным 
документам) 

• лингвистическому (языки 
программирования, языки 
взаимодействия пользователей с 
системой, системы кодирования, языки 
ввода- вывода) 

• программному (независимость 
программных средств от платформы, 
качество программных средств и 
способы его контроля, использование 
фондов алгоритмов и программ) 

• техническому 

• метрологическому 

• организационному (структура и 
функции эксплуатирующих 
подразделений, защита от ошибочных 
действий персонала) 

• методическому (состав нормативно- 
технической документации 

5 Состав и 
содержание работ 
по созданию 
системы 

• перечень стадий и этапов работ 

• сроки исполнения 

• состав организаций — исполнителей 
работ 

• вид и порядок экспертизы технической 
документации 

• программа обеспечения надежности 

• программа метрологического 
обеспечения 

6 Порядок контроля 
и приемки 
системы 

• виды, состав, объем и методы 
испытаний системы 

• общие требования к приемке работ по 
стадиям 

• статус приемной комиссии 

7 Требования к 
составу и 
содержанию работ 
по подготовке 
объекта 
автоматизации к 
вводу системы в 

• преобразование входной информации к 
машиночитаемому виду 

• изменения в объекте автоматизации 

• сроки и порядок комплектования и 
обучения персонала 



действие 

8 Требования к 
документированию 

• перечень подлежащих разработке 
документов 

• перечень документов на машинных 
носителях 

9 Источники 
разработки 

 документы и информационные 
материалы, на основании которых 
разрабатывается ТЗ и система 

 
Эскизный проект предусматривает разработку 

предварительных проектных решений по системе и ее частям.  

 

Выполнение стадии эскизного проектирования не является 

строго обязательной. Если основные проектные решения определены 

ранее или достаточно очевидны для конкретной ИС и объекта 

автоматизации, то эта стадия может быть исключена из общей 

последовательности работ. 

 

Содержание эскизного проекта задается в ТЗ на систему. Как 

правило, на этапе эскизного проектирования определяются: 

• функции ИС; 

• функции подсистем, их цели и ожидаемый эффект от внедрения; 

• состав комплексов задач и отдельных задач; 

• концепция информационной базы и ее укрупненная структура; 

• функции системы управления базой данных; 

• состав вычислительной системы и других технических средств; 

• функции и параметры основных программных средств. 

По результатам проделанной работы оформляется, 

согласовывается и утверждается документация в объеме, 

необходимом для описания полной совокупности принятых проектных 

решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по 

созданию системы. 

 

На основе технического задания (и эскизного проекта) 

разрабатывается технический проект ИС. Технический проект 

системы - это техническая документация, содержащая 

общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач, а 

также оценку экономической эффективности автоматизированной 



системы управления и перечень мероприятий по подготовке объекта к 

внедрению. 

 

На этом этапе осуществляется комплекс научно-

исследовательских и экспериментальных работ для выбора основных 

проектных решений и расчет экономической эффективности системы. 

 

Состав и содержание технического проекта приведены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2. Содержание технического проекта 
 

№ 
п\п 

Раздел Содержание 

1 Пояснительная 
записка 

• основания для разработки системы 

• перечень организаций разработчиков 

• краткая характеристика объекта с 
указанием основных технико-
экономических показателей его 
функционирования и связей с другими 
объектами 

• краткие сведения об основных проектных 
решениях по функциональной и 
обеспечивающим частям системы 

2 Функциональная 
и 
организационная 
структура 
системы 

• обоснование выделяемых подсистем, их 
перечень и назначение 

• перечень задач, решаемых в каждой 
подсистеме, с краткой характеристикой 
их содержания 

• схема информационных связей между 
подсистемами и между задачами в 
рамках каждой подсистемы 

3 Постановка 
задач и 
алгоритмы 
решения 

• организационно-экономическая сущность 
задачи (наименование, цель решения, 
краткое содержание, метод, 
периодичность и время решения задачи, 
способы сбора и передачи данных, связь 
задачи с другими задачами, характер 
использования результатов решения, в 
которых они используются) 

• экономико-математическая модель 
задачи (структурная и развернутая 
форма представления) 



• входная оперативная информация ( 
характеристика показателей, диапазон 
изменения, формы представления) 

• нормативно-справочная информация ( 
НСИ) (содержание и формы 
представления) 

• информация, хранимая для связи с 
другими задачами 

• информация, накапливаемая для 
последующих решений данной задачи 

• информация по внесению изменений ( 
система внесения изменений и перечень 
информации, подвергающейся 
изменениям) 

• алгоритм решения задачи ( 
последовательность этапов расчета, 
схема, расчетные формулы) 

• контрольный пример (набор заполненных 
данными форм входных документов, 
условные документы с накапливаемой и 
хранимой информацией, формы 
выходных документов, заполненные по 
результатам решения экономико-
технической задачи и в соответствии с 
разработанным алгоритмом расчета) 

4 Организация 
информационной 
базы 

• источники поступления информации и 
способы ее передачи 

• совокупность показателей, используемых 
в системе 

• состав документов, сроки и 
периодичность их поступления 

• основные проектные решения по 
организации фонда НСИ 

• состав НСИ, включая перечень 
реквизитов, их определение, диапазон 
изменения и перечень документов НСИ 

• перечень массивов НСИ, их объем, 
порядок и частота корректировки 
информации 

• структура фонда НСИ с описанием связи 
между его элементами; требования к 
технологии создания и ведения фонда 

• методы хранения, поиска, внесения 
изменений и контроля 



• определение объемов и потоков 
информации НСИ 

• контрольный пример по внесению 
изменений в НСИ 

• предложения по унификации 
документации 

5 Альбом форм 
документов 

 

6 Система 
математического 
обеспечения 

• обоснование структуры математического 
обеспечения 

• обоснование выбора системы 
программирования 

• перечень стандартных программ 

7 Принцип 
построения 
комплекса 
технических 
средств 

• описание и обоснование схемы 
технологического процесса обработки 
данных 

• обоснование и выбор структуры 
комплекса технических средств и его 
функциональных групп 

• обоснование требований к разработке 
нестандартного оборудования 

• комплекс мероприятий по обеспечению 
надежности функционирования 
технических средств 

8 Расчет 
экономической 
эффективности 
системы 

• сводная смета затрат, связанных с 
эксплуатацией систем 

• расчет годовой экономической 
эффективности, источниками которой 
являются оптимизация 
производственной структуры хозяйства 
(объединения), снижение себестоимости 
продукции за счет рационального 
использования производственных 
ресурсов и уменьшения потерь, 
улучшения принимаемых управленческих 
решений 

9 Мероприятия по 
подготовке 
объекта к 
внедрению 
системы 

• перечень организационных мероприятий 
по совершенствованию бизнес-
процессов 

• перечень работ по внедрению системы, 
которые необходимо выполнить на 
стадии рабочего проектирования, с 
указанием сроков и ответственных лиц 

10 Ведомость  



документов 

 
В завершение стадии технического проектирования 

производится разработка документации на поставку серийно 

выпускаемых изделий для комплектования ИС, а также определяются 

технические требования и составляются ТЗ на разработку изделий, не 

изготовляемых серийно. 

 

На стадии "рабочая документация" осуществляется создание 

программного продукта и разработка всей сопровождающей 

документации. Документация должна содержать все необходимые и 

достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу 

ИС в действие и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня 

эксплуатационных характеристик (качества) системы. Разработанная 

документация должна быть соответствующим образом оформлена, 

согласована и утверждена. 

 

Для ИС, которые являются разновидностью автоматизированных 

систем, устанавливают следующие основные виды испытаний: 

предварительные, опытная эксплуатация и приемочные. При 

необходимости допускается дополнительно проведение других видов 

испытаний системы и ее частей. 

 

В зависимости от взаимосвязей частей ИС и объекта 

автоматизации испытания могут быть автономные или комплексные. 

Автономные испытания охватывают части системы. Их проводят по 

мере готовности частей системы к сдаче в опытную эксплуатацию. 

Комплексные испытания проводят для групп взаимосвязанных частей 

или для системы в целом. 

 

Для планирования проведения всех видов испытаний 

разрабатывается документ "Программа и методика испытаний". 

Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ. В 

качестве приложения в документ могут включаться тесты или 

контрольные примеры. 

 

Предварительные испытания проводят для определения 

работоспособности системы и решения вопроса о возможности ее 

приемки в опытную эксплуатацию. Предварительные испытания 



следует выполнять после проведения разработчиком отладки и 

тестирования поставляемых программных и технических средств 

системы и представления им соответствующих документов об их 

готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала ИС 

с эксплуатационной документацией.  

 

Опытную эксплуатацию системы проводят с целью 

определения фактических значений количественных и качественных 

характеристик системы и готовности персонала к работе в условиях ее 

функционирования, а также определения фактической эффективности 

и корректировки, при необходимости, документации.  

 

Приемочные испытания проводят для определения 

соответствия системы техническому заданию, оценки качества 

опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки 

системы в постоянную эксплуатацию. 
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Типовое проектирование ИС 
 

Методы типового проектирования ИС достаточно подробно 

рассмотрены в литературе по экономическим системам.  

 

Типовое проектирование ИС предполагает создание системы 

из готовых типовых элементов. Основополагающим требованием для 

применения методов типового проектирования является возможность 

декомпозиции проектируемой ИС на множество составляющих 

компонентов (подсистем, комплексов задач, программных модулей и 

т.д.). Для реализации выделенных компонентов выбираются 

имеющиеся на рынке типовые проектные решения, которые 

настраиваются на особенности конкретного предприятия. 

 

Типовое проектное решение (ТПР)- это тиражируемое 

(пригодное к многократному использованию) проектное решение.  

 

Принятая классификация ТПР основана на уровне декомпозиции 

системы. Выделяются следующие классы ТПР: 



• элементные ТПР - типовые решения по задаче или по 

отдельному виду обеспечения задачи (информационному, 

программному, техническому, математическому, 

организационному); 

• подсистемные ТПР - в качестве элементов типизации выступают 

отдельные подсистемы, разработанные с учетом 

функциональной полноты и минимизации внешних 

информационных связей; 

• объектные ТПР - типовые отраслевые проекты, которые 

включают полный набор функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС. 

 

Каждое типовое решение предполагает наличие, кроме 

собственно функциональных элементов (программных или 

аппаратных), документации с детальным описанием ТПР и процедур 

настройки в соответствии с требованиями разрабатываемой системы. 

 

Основные особенности различных классов ТПР приведены в 

таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3.  Достоинства и недостатки ТПР 
 

Класс ТПР 
Реализация ТПР 

Достоинства Недостатки 

Элементные ТПР 
Библиотеки 
методо-
ориентированны
х программ 

• обеспечивается 
применение 
модульного подхода к 
проектированию и 
документированию 
ИС 

• большие 
затраты 
времени на 
сопряжение 
разнородных 
элементов 
вследствие 
информационн
ой, 
программной и 
технической 
несовместимос
ти 

• большие 
затраты 
времени на 
доработкуТПР 



отдельных 
элементов 

Подсистемные 
ТПР Пакеты 
прикладных 
программ 

• достигается высокая 
степень интеграции 
элементов ИС 

• позволяют 
осуществлять: 
модульное 
проектирование; 
параметрическую 
настройку 
программных 
компонентов на 
различные объекты 
управления 

• обеспечивают: 
сокращение затрат на 
проектирование и 
программирование 
взаимосвязанных 
компонентов; 
хорошее 
документирование 
отображаемых 
процессов обработки 
информации 

• адаптивность 
ТПР 
недостаточна с 
позиции 
непрерывного 
инжиниринга 
деловых 
процессов 

• возникают 
проблемы в 
комплексирова
нии разных 
функциональны
х подсистем, 
особенно в 
случае 
использования 
решений 
нескольких 
производителе
й программного 
обеспечения 

Объектные ТПР 
Отраслевые 
проекты ИС 

• комплексирование 
всех компонентов ИС 
за счет 
методологического 
единства и 
информационной, 
программной и 
технической 
совместимости 

• открытость 
архитектуры — 
позволяет 
устанавливатьТПР на 
разных программно-
технических 
платформах 

• масштабируемость — 
допускает 

• проблемы 
привязки 
типового 
проекта к 
конкретному 
объекту 
управления, что 
вызывает в 
некоторых 
случаях даже 
необходимость 
изменения 
организационно
-экономической 
структуры 
объекта 
автоматизации 



конфигурацию ИС 
для переменного 
числа рабочих мест 

• конфигурируемость 
— позволяет 
выбирать 
необходимое 
подмножество 
компонентов 

 

Для реализации типового проектирования используются два 

подхода: параметрически-ориентированное и модельно-
ориентированное проектирование. 
 

Параметрически-ориентированное проектирование включает 

следующие этапы: определение критериев оценки пригодности 

пакетов прикладных программ (ППП) для решения поставленных 

задач, анализ и оценка доступных ППП по сформулированным 

критериям, выбор и закупка наиболее подходящего пакета, настройка 

параметров (доработка) закупленного ППП.  

 

Критерии оценки ППП делятся на следующие группы: 

• назначение и возможности пакета; 

• отличительные признаки и свойства пакета; 

• требования к техническим и программным средствам; 

• документация пакета; 

• факторы финансового порядка; 

• особенности установки пакета; 

• особенности эксплуатации пакета; 

• помощь поставщика по внедрению и поддержанию пакета; 

• оценка качества пакета и опыт его использования; 

• перспективы развития пакета. 

 

Внутри каждой группы критериев выделяется некоторое 

подмножество частных показателей, детализирующих каждый из 

десяти выделенных аспектов анализа выбираемых ППП. Достаточно 

полный перечень показателей можно найти в литературе [10]. 

 

Числовые значения показателей для конкретных ППП 

устанавливаются экспертами по выбранной шкале оценок (например, 



10-балльной). На их основе формируются групповые оценки и 

комплексная оценка пакета (путем вычисления средневзвешенных 

значений). Нормированные взвешивающие коэффициенты также 

получаются экспертным путем. 

 

Модельно-ориентированное проектирование заключается в 

адаптации состава и характеристик типовой ИС в соответствии с 

моделью объекта автоматизации. Технология проектирования в этом 

случае должна обеспечивать единые средства для работы как с 

моделью типовой ИС, так и с моделью конкретного предприятия. 

 

Типовая ИС в специальной базе метаинформации - репозитории 

- содержит модель объекта автоматизации, на основе которой 

осуществляется конфигурирование программного обеспечения. Таким 

образом, модельно-ориентированное проектирование ИС 

предполагает, прежде всего, построение модели объекта 

автоматизации с использованием специального программного 

инструментария (например, SAP Business Engineering Workbench 

(BEW), BAAN Enterprise Modeler). Возможно также создание системы 

на базе типовой модели ИС из репозитория, который поставляется 

вместе с программным продуктом и расширяется по мере накопления 

опыта проектирования информационных систем для различных 

отраслей и типов производства. 

 

Репозиторий содержит базовую (ссылочную) модель ИС, 

типовые (референтные) модели определенных классов ИС, модели 

конкретных ИС предприятий. 

 

Базовая модель ИС в репозитории содержит описание бизнес-

функций, бизнес-процессов, бизнес-объектов, бизнес-правил, 

организационной структуры, которые поддерживаются программными 

модулями типовой ИС.  

 

Типовые модели описывают конфигурации информационной 

системы для определенных отраслей или типов производства.  

 

Модель конкретного предприятия строится либо путем выбора 

фрагментов основной или типовой модели в соответствии со 

специфическими особенностями предприятия (BAAN Enterprise 



Modeler), либо путем автоматизированной адаптации этих моделей в 

результате экспертного опроса (SAP Business Engineering Workbench). 

 

Построенная модель предприятия в виде метаописания 

хранится в репозитории и при необходимости может быть 

откорректирована. На основе этой модели автоматически 

осуществляется конфигурирование и настройка информационной 

системы. 

 

Бизнес-правила определяют условия корректности совместного 

применения различных компонентов ИС и используются для 

поддержания целостности создаваемой системы. 

 

Модель бизнес-функций представляет собой иерархическую 

декомпозицию функциональной деятельности предприятия 

(подробное описание см. в разделе "Анализ и моделирование 

функциональной области внедрения ИС"). 

 

Модель бизнес-процессов отражает выполнение работ для 

функций самого нижнего уровня модели бизнес-функций (подробное 

описание см. в разделе "Спецификация функциональных требований к 

ИС"). Для отображения процессов используется модель управления 

событиями (ЕРС - Event-driven Process Chain). Именно модель бизнес-

процессов позволяет выполнить настройку программных модулей - 

приложений информационной системы в соответствии с 

характерными особенностями конкретного предприятия. 

 

Модели бизнес-объектов используются для интеграции 

приложений, поддерживающих исполнение различных бизнес-

процессов (подробное описание см. в разделе "Этапы проектирования 

ИС с применением UML"). 

 

Модель организационной структуры предприятия представляет 

собой традиционную иерархическую структуру подчинения 

подразделений и персонала (подробное описание см. в разделе 

"Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС"). 

 

Внедрение типовой информационной системы начинается с 

анализа требований к конкретной ИС, которые выявляются на основе 



результатов предпроектного обследования объекта автоматизации 

(см. раздел "Анализ и моделирование функциональной области 

внедрения ИС"). Для оценки соответствия этим требованиям 

программных продуктов может использоваться описанная выше 

методика оценки ППП. После выбора программного продукта на базе 

имеющихся в нем референтных моделей строится предварительная 

модель ИС, в которой отражаются все особенности реализации ИС 

для конкретного предприятия. Предварительная модель является 

основой для выбора типовой модели системы и определения перечня 

компонентов, которые будут реализованы с использованием других 

программных средств или потребуют разработки с помощью 

имеющихся в составе типовой ИС инструментальных средств 

(например, ABAP в SAP, Tools в BAAN). 

 

Реализация типового проекта предусматривает выполнение 

следующих операций: 

• установку глобальных параметров системы; 

• Лекция структуры объекта автоматизации; 

• определение структуры основных данных; 

• Лекция перечня реализуемых функций и процессов; 

• описание интерфейсов; 

• описание отчетов; 

• настройку авторизации доступа; 

• настройку системы архивирования. 
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Анализ и моделирование функциональной области внедрения 
ИС. 

Полная бизнес-модель компании 

Практика выработала ряд подходов к проведению 

организационного анализа, но наибольшее распространение получил 

инжиниринговый подход. Организационный анализ компании при 

таком подходе проводится по определенной схеме с помощью полной 

бизнес-модели компании. Компания рассматривается как целевая, 

открытая, социально-экономическая система, принадлежащая 



иерархической совокупности открытых внешних надсистем (рынок, 

государственные учреждения и пр.) и внутренних подсистем (отделы, 

цеха, бригады и пр.). Возможности компании определяются 

характеристиками ее структурных подразделений и организацией их 

взаимодействия. На рис. 4.1 представлена обобщенная схема 

организационного бизнес-моделирования. Построение бизнес-модели 

компании начинается с описания модели взаимодействия с внешней 

средой по закону единства и борьбы противоположностей, то есть с 

определения миссии компании. 

 

Рис. 4.1.  Обобщенная схема организационного бизнес- 

моделирования 

Миссия согласно [ISO-15704 Архитектура предприятия] –это 

1. деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы 

выполнить функцию, для которой оно было учреждено, - 

предоставления заказчикам продукта или услуги. 

2. Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои 

цели и задачи. 



Миссия компании по удовлетворению социально-значимых 

потребностей рынка определяется как компромисс интересов 
рынка и компании. При этом миссия как атрибут открытой системы 

разрабатывается, с одной стороны, исходя из рыночной конъюнктуры 

и позиционирования компании относительно других участников 

внешней среды, а с другой - исходя из объективных возможностей 

компании и ее субъективных ценностей, ожиданий и принципов. 

Миссия является своеобразной мерой устремлений компании и, в 

частности, определяет рыночные претензии компании (предмет 

конкурентной борьбы). Определение миссии позволяет 

сформировать дерево целей компании - иерархические списки 

уточнения и детализации миссии. 

Дерево целей формирует дерево стратегий - иерархические 

списки уточнения и детализации способов достижения целей. При 

этом на корпоративном уровне разрабатываются стратегии роста, 

интеграции и инвестиции бизнесов. Блок бизнес-стратегий 

определяет продуктовые и конкурентные стратегии, а также стратегии 

сегментации и продвижения. Ресурсные стратегии определяют 

стратегии привлечения материальных, финансовых, человеческих и 

информационных ресурсов. Функциональные стратегии определяют 

стратегии в организации компонентов управления и этапов 

жизненного цикла продукции. Одновременно выясняется потребность 

и предмет партнерских отношений (субподряд, сервисные услуги, 

продвижение и пр.). Это позволяет обеспечить заказчикам 

необходимый продукт требуемого качества, в нужном количестве, в 

нужном месте, в нужное время и по приемлемой цене. При этом 

компания может занять в партнерской цепочке создаваемых 

ценностей оптимальное место, где ее возможности и потенциал будут 

использоваться наилучшим образом. Это дает возможность 

сформировать бизнес-потенциал компании - набор видов 

коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей конкретных сегментов рынка. Далее, исходя из 

специфики каналов сбыта, формируется первоначальное 

представление об организационной структуре (определяются центры 

коммерческой ответственности). Возникает понимание основных 

ресурсов, необходимых для воспроизводства товарной номенклатуры. 

Бизнес-потенциал, в свою очередь, определяет функционал 
компании - перечень бизнес-функций, функций менеджмента и 



функций обеспечения, требуемых для поддержания на регулярной 

основе указанных видов коммерческой деятельности. Кроме того, 

уточняются необходимые для этого ресурсы (материальные, 

человеческие, информационные) и структура компании. 

Построение бизнес-потенциала и функционала компании 

позволяет с помощью матрицы проекций определить зоны 
ответственности менеджмента. 

Матрица проекций - модель, представленная в виде матрицы, 

задающей систему отношений между классификаторами в любой их 

комбинации. 

Матрица коммерческой ответственности закрепляет 

ответственность структурных подразделений за получение дохода в 

компании от реализации коммерческой деятельности. Ее дальнейшая 

детализация (путем выделения центров финансовой ответственности) 

обеспечивает построение финансовой модели компании, что, в свою 

очередь, позволяет внедрить систему бюджетного управления. 

Матрица функциональной ответственности закрепляет 

ответственность структурных звеньев (и отдельных специалистов) за 

выполнение бизнес-функций при реализации процессов коммерческой 

деятельности (закупка, производство, сбыт и пр.), а также функций 

менеджмента, связанных с управлением этими процессами 

(планирование, учет, контроль в области маркетинга, финансов, 

управления персоналом и пр.). Дальнейшая детализация матрицы (до 

уровня ответственности отдельных сотрудников) позволит получить 

функциональные обязанности персонала, что в совокупности с 

описанием прав, обязанностей, полномочий обеспечит разработку 

пакета должностных инструкций. 

Описание бизнес-потенциала, функционала и 

соответствующих матриц ответственности представляет собой 

статическое описание компании. При этом процессы, протекающие 

в компании пока в свернутом виде (как функции), идентифицируются, 

классифицируются и, что особенно важно, закрепляются за 

исполнителями (будущими хозяевами этих процессов). 

 



На этом этапе бизнес-моделирования формируется 

общепризнанный набор основополагающих внутрифирменных 

регламентов: 

• базовое Положение об организационно-функциональной 

структуре компании; 

• пакет Положений об отдельных видах деятельности 

(финансовой, маркетинговой и т.д.); 

• пакет Положений о структурных подразделениях (цехах, 

отделах, секторах, группах и т.п.); 

• должностные инструкции. 

Это вносит прозрачность в деятельность компании за счет 

четкого разграничения и документального закрепления зон 

ответственности менеджеров. 

Дальнейшее развитие (детализация) бизнес-модели происходит 

на этапе динамического описания компании на уровне процессных 

потоковых моделей. Процессные потоковые модели - это модели, 

описывающие процесс последовательного во времени 

преобразования материальных и информационных потоков компании 

в ходе реализации какой-либо бизнес-функции или функции 

менеджмента. Сначала (на верхнем уровне) описывается логика 

взаимодействия участников процесса, а затем (на нижнем уровне) - 

технология работы отдельных специалистов на своих рабочих местах. 

Завершается организационное бизнес-моделирование 

разработкой модели структур данных, которая определяет 
перечень и форматы документов, сопровождающих процессы в 
компании, а также задает форматы описания объектов внешней 
среды, компонентов и регламентов самой компании. При этом 

создается система справочников, на основании которых получают 

пакеты необходимых документов и отчетов. 

Такой подход позволяет описать деятельность компании с 

помощью универсального множества управленческих регистров (цели, 

стратегии, продукты, функции, организационные звенья и др.). 

 



Управленческие регистры по своей структуре представляют 

собой иерархические классификаторы. Объединяя классификаторы в 

функциональные группы и закрепляя между собой элементы 

различных классификаторов с помощью матричных проекций, можно 

получить полную бизнес-модель компании. 

При этом происходит процессно-целевое описание компании, 

позволяющее получить взаимосвязанные ответы на следующие 

вопросы: зачем-что-где-кто-как-когда-кому-сколько (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2.  Основные этапы процессно-целевого описания компании 

Следовательно полная бизнес-модель компании - это 

совокупность функционально ориентированных информационных 

моделей, обеспечивающая взаимосвязанные ответы на следующие 

вопросы: "зачем" - "что" - "где" - "кто" - "сколько" - "как" - "когда" - 
"кому" (рис. 4.3). 



 

Рис. 4.3.  Полная бизнес-модель компании 

Таким образом, организационный анализ предполагает 

построение комплекса взаимосвязанных информационных моделей 

компании, который включает: 

• Стратегическую модель целеполагания (отвечает на вопросы: 

зачем компания занимается именно этим бизнесом, почему 

предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии 

для этого необходимо реализовать); 

• Организационно-функциональную модель (отвечает на 

вопрос кто-что делает в компании и кто за что отвечает); 

• Функционально-технологическую модель (отвечает на вопрос 

что-как реализуется в компании); 

• Процессно-ролевую модель (отвечает на вопрос кто-что-как-

кому); 

• Количественную модель (отвечает на вопрос сколько 

необходимо ресурсов); 



• Модель структуры данных (отвечает на вопрос в каком виде 

описываются регламенты компании и объекты внешнего 

окружения). 

Представленная совокупность моделей обеспечивает 

необходимую полноту и точность описания компании и позволяет 

вырабатывать понятные требования к проектируемой 

информационной системе. 

 

Лекция ПИС 9 

Шаблоны организационного бизнес-моделирования 

Технология организационного бизнес-моделирования 

предполагает использование типовых шаблонных техник описания 

компании. 

Шаблон разработки миссии 

Как было сказано выше, любая компания с ее микро- и 

макроокружением представляет собой иерархию вложенных друг в 

друга открытых, субъектно-ориентированных систем. Компания, с 

одной стороны, является частью рынка, а с другой отстаивает в 

конкурентной борьбе собственные интересы. Миссия представляет 

собой результат позиционирования компании среди других участников 

рынка. Поэтому миссию компании нельзя описывать путем анализа ее 

внутреннего устройства. Для построения модели взаимодействия 

компании с внешней средой (определение миссии компании на рынке) 

необходимо: 

• идентифицировать рынок (надсистему), частью которого 

является компания; 

• определить свойства (потребности) рынка; 

• определить предназначение (миссию) компании, исходя из ее 

роли на рынке. 

Кроме этого, миссия, как было сказано выше, это компромисс 

между потребностями рынка, с одной стороны, и возможностями и 

желанием компании удовлетворить эти интересы, с другой. Поиск 

компромисса может быть выполнен по шаблону, представленному на  



рис. 4.4.  

Рис. 4.4.  Шаблон разработки миссии ( матрица проекций) 

При разработке модели миссии компании рекомендуется: 

1. Описать базис конкурентоспособности компании - совокупность 

характеристик компании как социально-экономической системы. 

Например: 

• для объекта - уникальность освоенных технологий и 

исключительность имеющихся в компании ресурсов 

(финансовых, материальных, информационных и др.) 

• для субъекта - знания и умения персонала и опыт 

менеджеров. 

Это определяет уникальность ресурсов и навыков компании и 

формирует позицию "могу". 

2. Выяснить конъюнктуру рынка, т.е. определить наличие 

платежеспособного спроса на предлагаемые товары или услуги 

и степень удовлетворения рынка конкурентами. Это позволяет 

понять потребности рынка и сформировать позицию "надо". 

3. Выявить наличие способствующих и противодействующих 

факторов для выбранного вида деятельности со стороны 

государственных институтов в области политики и экономики. 

4. Оценить перспективу развития технологии в выбранной сфере 

деятельности. 

5. Оценить возможную поддержку или противодействие 

общественных организаций. 



6. Сопоставить результаты вышеперечисленных действий с учетом 

правовых, моральных, этических и др. ограничений со стороны 

персонала и сформировать позицию "хочу". 

7. Оценить уровень возможных затрат и доходов. 

8. Оценить возможность достижения приемлемого для всех сторон 

компромисса и сформулировать Миссию компании в 

соответствии с шаблоном, приведенным на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5.  Шаблон разработки миссии 

Миссия в широком понимании представляет собой основную 

деловую концепцию компании, изложенную в виде восьми положений, 

определяющих взаимоотношения компании с другими субъектами: 

• что получит Заказчик в части удовлетворения своих 

потребностей; 

• кто, для чего и как может выступать в качестве партнера 

компании; 

• на какой основе предполагается строить отношения с 

конкурентами (какова, в частности, готовность пойти на 

временные компромиссы); 

• что получит собственник и акционеры от бизнеса; 

• что получат от бизнеса компании менеджеры; 

• что получит от компании персонал; 



• в чем может заключаться сотрудничество с общественными 

организациями; 

• как будут строиться отношения компании с государством (в 

частности, возможное участие в поддержке государственных 

программ). 

 

Шаблон формирования бизнесов 

В соответствии с разработанной Миссией компании 

определяются социально значимые потребности, на удовлетворение 

которых направлен бизнес компании. 

Разработка бизнес-потенциала компании может быть 

выполнена по Шаблону формирования бизнесов, представленному на 

рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6.  Шаблон формирования бизнесов 

В результате формируются базовый рынок и базовый продукт, 

детализация которых определяет предложения компании глазами 

покупателей (товарные группы) и однородные по отношению к 

продуктам компании группы покупателей (сегменты рынка). С 

помощью матричной проекции (рис. 4.7) устанавливается 

соответствие между сформированными товарными группами и 



сегментами рынка и определяется список бизнесов компании (на 

пересечении строк и столбцов находятся бизнесы компании). 

 

Рис. 4.7.  Шаблон формирования бизнесов (матрица проекций) 

Шаблон формирования функционала компании (основных 
бизнес-функций) 

На основании списка бизнесов, с помощью матричной проекции 

(рис. 4.8) формируется классификатор бизнес-функций компании. 

 

Рис. 4.8.  Шаблон формирования основных бизнес-функций 

Для формирования основных функций менеджмента компании 

сначала разрабатываются и утверждаются два базовых 

классификатора - "Компоненты менеджмента" (перечень 

используемых на предприятии инструментов/контуров управления) и 

"Этапы управленческого цикла" (технологическая цепочка операций, 

последовательно реализуемых менеджерами при организации работ в 

любом контуре управления). Далее аналогично, с помощью матрицы 

проекций, формируется список основных функций менеджмента. На 



рис. 4.9 приведены примеры классификаторов, на основании которых 

построена матрица - генератор основных функций менеджмента. 

 

Рис. 4.9.  Шаблон формирования основных функций менеджмента 

Представленные матричные проекции (рис. 4.8, рис. 4.9)) 

позволяют формировать функции любой степени детализации путем 

более подробного описания как строк, так и столбцов матрицы. 

Шаблон формирования зон ответственности за функционал 
компании 

Формирование зон ответственности за функционал компании 

выполняется с помощью матрицы организационных проекций (рис. 
4.10). 



 

Рис. 4.10.  Шаблон распределения функций по организационным 

звеньям 

Матрица организационных проекций представляет собой 

таблицу, в строках которой расположен список исполнительных 
звеньев, в столбцах - список функций, выполняемых в компании. 
Для каждой функции определяется исполнительное звено, 

отвечающее за эту функцию. 

Заполнение такой таблицы позволяет по каждой функции найти 

исполняющие ее подразделения или сотрудника. Анализ заполненной 

таблицы позволяет увидеть "пробелы" как в исполнении функций, так 

и в загруженности сотрудников, а также рационально 

перераспределить все задачи между исполнителями и закрепить как 

систему в документе "Положение об организационной структуре". 

Положение об организационной структуре - это 

внутрифирменный документ, фиксирующий: продукты и услуги 
компании, функции, выполняемые в компании, исполнительные 
звенья, реализующие функции, распределение функций по 
звеньям. 

Таблица проекций функций на исполнительные звенья может 

иметь весьма большую размерность. В средних компаниях это, 



например, 500 единиц - 20 звеньев на 25 функций. В больших 

компаниях это может быть 5 000 единиц - 50 звеньев на 100 функций. 

Аналогично строится матрица коммерческой ответственности. 

 

Шаблон потокового процессного описания 

Шаблон потокового процессного описания приведен на рис. 4.11. 

Такое описание дает представление о процессе последовательного 

преобразования ресурсов в продукты усилиями различных 

исполнителей на основании соответствующих регламентов. 

 

Рис. 4.11.  Потоковая процессная модель 

Методики построения процессных моделей будут приведены ниже. 

 

Лекция ПИС 10 

Построения организационно-функциональной модели компании 

Организационно-функциональная модель компании строится на 

основе функциональной схемы деятельности компании рис. 4.12. 



 

Рис. 4.12.  Функциональная схема компании 

На основании миссии формируются цели и стратегии компании. С их 

помощью определяется необходимый набор продуктов и, как 

следствие - требуемые ресурсы. Воспроизводство продукции 

происходит за счет переработки ресурсов в основном 

производственном цикле. Его компоненты формируют необходимые 

бизнес-функции для поставки ресурсов, производства продуктов и их 

распределения в места реализации. Для управления указанным 

процессом воспроизводства формируется совокупность компонентов 

менеджмента, которая порождает набор функций управления. Для 

поддержания процессов воспроизводства и управления формируются 

наборы соответствующих функций обеспечения (охраны, технического 

оснащения, профилактики и ремонта и пр.). Такой подход позволяет 

описать предприятие с помощью универсального множества 

управленческих регистров (цели, стратегии, продукты, функции, 

организационные звенья и пр.). Управленческие регистры 

представляют собой иерархические классификаторы. Объединяя 

классификаторы в функциональные группы и закрепляя между собой 

элементы различных классификаторов с помощью матричных 

проекций, можно получить модель организационной структуры 

компании. 

Древовидные модели (классификаторы) - точные 

иерархические списки выделенных объектов управления 



(организационных звеньев, функций, ресурсов, в том числе 

исполнительных механизмов для бизнес-процессов, документов и их 

структуры, и т.п.). Каждый элемент классификатора может быть 

дополнительно охарактеризован рядом атрибутов: тип, шкала, 

комментарий и т.п. Фактически, классификаторы представляют собой 

набор управленческих регистров, содержащих, в основном, 

неколичественную информацию, совокупность которых задает 

систему координат для описания деятельности компании. Количество 

таких списков-классификаторов определяется целью построения 

модели. 

Матричные модели - это проекции, задающие систему 

отношений между классификаторами в любой их комбинации. Связи 

могут иметь дополнительные атрибуты (направление, название, 

индекс, шкала и вес). 

В начальной модели применяется всего несколько 

классификаторов предметной области: 

• основные группы продуктов и услуг компании; 

• ресурсы, потребляемые компанией в ходе своей деятельности; 

• функции (процессы), поддерживаемые в компании; 

• организационные звенья компании. 

В классификаторе функций обычно выделяют три базовых 

раздела: 

• основные функции - непосредственно связанные с процессом 

преобразования внешних ресурсов в продукцию и услуги 

предприятия; 

• функции менеджмента - или функции управления предприятием; 

• функции обеспечения - поддерживающие производственную, 

коммерческую и управленческую деятельность. 

Главной функцией компании является предоставление 

продуктов и услуг, поэтому сначала производится формальное 

описание, согласование и утверждение руководством предприятия 

перечня его бизнесов (направлений коммерческой деятельности), 

продукции и услуг. Из этого классификатора внешним контрагентам 



должно быть понятно, чем предприятие интересно рынку, а для 

внутренних целей - для чего нужен тот или иной функционал 

компании. 

 

В результате этих операций производится идентификация 

функционала и создается единая терминология описания функций 

предприятия, которая должна быть согласована всеми ведущими 

менеджерами. При составлении классификатора оргзвеньев важно, 

чтобы уровень детализации функций соответствовал уровню 

детализации звеньев. После формирования всех базовых 

классификаторов с помощью матричных проекций производится их 

закрепление за оргзвеньями предприятия: 

Процесс формирования матрицы проекций функций на 

оргзвенья на практике напоминает игру в крестики-нолики (рис. 4.10). 

По строчкам таблицы указываются подразделения, по столбцам 

- функции, составляющие содержание процесса управления или 

бизнес-процесса в данной компании. На пересечениях функций и 

подразделений, которые ответственны за выполнение функции, 

ставится крестик. Для проекций большой размерности используется 

механизм расстановки связей между двумя классификаторами, 

представленных списками. 

Стандартная практика построения моделей организационно-

функциональной структуры компаний поддерживает два уровня 

детализации: 

1. агрегированную модель; 

2. детализированную модель. 

Агрегированная модель - модель организационной структуры, 

учетные регистры которой имеют ограничение по степени 

детализации до 2-3 уровней. 

Целью построения данной модели является предоставление 

информации об организационной структуре высшим руководителям 

компании для проведения стратегического анализа, анализа 

соответствия данной структуры стратегии и внешнему окружению 

компании. Модель может также предоставляться внешним 



пользователям (например, потенциальным инвесторам как 

иллюстрация к бизнес-плану, крупным клиентам и др.). 

Детализированная модель - модель организационной 

структуры, детализация учетных регистров которой производится на 

более глубоких уровнях, чем в агрегированной модели. Степень 

детализации в модели обусловлена конкретными потребностями 

компании (создание определенных организационных регламентов). 

Целью построения данной модели является предоставление 

информации о распределении функциональных обязанностей между 

подразделениями компании, а также об организации бизнес-

процессов в компании. Построение детализированной модели 

позволяет создавать различные внутрифирменные регламенты: 

Положения об организационной структуре рис. 4.13. 

Ниже приведен пример описания фрагментов организационно-

функциональной модели производственного предприятия рис. 4.14 и 

торгового предприятия рис. 4.15. Приведенные матрицы проекций 

являются основой для выделения бизнес-процессов предприятия и их 

владельцев на последующих этапах создания ИС. 

 

Рис. 4.13.  Схема создания Положения об организационно- 

функциональной структуре компании 



 



 



 

 

 



Рис. 4.14.  Распределение функций по подразделениям 

производственного предприятия 

 

 

Рис. 4.15.  Распределение функций по подразделениям торгового 

предприятия 

Функции подразделений производственного предприятия 

рассматриваются в рамках следующих функциональных областей: 

• корпоративное управление; 

• финансы; 



• персонал; 

• материальные ресурсы; 

• заказы; 

• производство; 

• разработка продуктов; 

• планирование; 

• снабжение/закупки; 

• качество; 

• сбыт/продажи. 

Распределение функций по структурным подразделениям в 

разрезе отдельных функциональных областей деятельности по 

управлению производственным предприятием представлено на рис. 
4.14. 

Функции подразделений торгового предприятия 

рассматриваются в рамках иных функциональных областей (см. рис. 
4.15). 

Инструментальные средства организационного моделирования 

Применение современных технологий для организационного 

моделирования позволяет значительно ускорить организационное 

проектирование. В начале 1990-х годов на Западе появились первые 

программы для решения задач, связанных с организационными 

проблемами управления предприятием. Orgware - новый класс 

программ - был ориентирован на решение задач систематизации, 

хранения и обработки "неколичественной" информации об 

организации бизнеса, которые раньше не имели адекватной 

компьютерной поддержки. 

Первый российский продукт - БИГ-Мастер - был создан как 

компьютерный инструмент для поддержки определенной концепции 

управления предприятием, получившей название регулярного 

менеджмента. Главной задачей orgware был переход к строго 

документированным процедурам и регламентам деятельности. В 



основу компьютерной парадигмы регулярного менеджмента был 

положен следующий подход: "Надо создавать не систему 

взаимосвязанных документов, а систему взаимосвязанных 

информационных моделей предприятия, которые и будут порождать 

требуемые документы". 

Концептуальной основой БИГ-Мастера стал современный 

процессный подход к организации деятельности компании. На 

верхнем уровне система процессов обычно описывается деревом 

функций - для его обозначения часто используется термин 

функционал. Функции здесь рассматриваются в качестве "свернутых" 

процессов. Все процессы-функции, как минимум, должны быть 

определены (т.е. идентифицированы как вид деятельности, имеющий 

некую цель и результаты) и классифицированы по видам (основные, 

обеспечивающие, процессы управления). Также должны быть 

распределены ответственность и полномочия для управления 

процессами на регулярной основе. На этом уровне для описания 

компании в БИГ-Мастере применяются два типа моделей: 

древовидные модели (классификаторы) и матричные модели 

(проекции). 

На нижнем уровне выделенные ("ключевые") процессы могут 

быть описаны как технологическая последовательность операций (для 

получения требуемых результатов). Для этого применяются 

потоковые модели бизнес-процессов, назначение которых - описание 

горизонтальных отношений в организации, связывающих между собой 

описанные ранее объекты посредством информационных и 

материальных потоков. Для структурного анализа и проектирования 

процессов, описываемых потоковыми моделями, БИГ-Мастер 

поддерживает методологию SADT (IDEF). Наличие механизма 

матричных проекций позволяет определить и описать процессы 

компании как целостную взаимосвязанную систему. 

За счет иерархической структуры классификаторов бизнес-

модель одновременно содержит отношения "функция-исполнитель" 

всех степеней детализации, что позволяет с помощью встроенного 

генератора отчетов настраивать "разрешение" взгляда на компанию 

применительно к конкретной управленческой задаче. Система 

проекций позволяет отразить в отчете любые дополнительные 

свойства, относящиеся к данному объекту (например, 



квалификационные требования для персонала, задействованного в 

процессе). Кроме того, взгляд на компанию может быть связан с 

любой "координатой отсчета" - например, от документа или 

сотрудника - в каких процессах и как они участвуют и т.п. 

Классификаторы, проекции и потоковые модели бизнес-

процессов поддерживаются различными способами их визуализации. 

Для классификаторов - в виде списков и деревьев (орграфов), для 

проекции - в виде связанных списков и транспонируемых матриц, а 

для потоковых моделей бизнес-процессов - в виде диаграмм IDEF0 

(IDEF3) и текстового описания, что облегчает понимание задач 

участниками процессов. При этом конструирование самих потоковых 

моделей происходит в привычных табличных формах. 

В модели возможно формирование неограниченного количества 

новых классификаторов, проекций и потоковых моделей, а 

следовательно, отчетов и документов для описания и, что особенно 

важно, создания регламентов деятельности компании. 

Наличие в БИГ-Мастере нескольких инструментов 

моделирования является чрезвычайно полезным. Матричные модели 

поддерживают вертикальную интеграцию - подробное системно-

целевое описание компании, выстроенное по иерархии управления и 

исполняемым функциям. В процессной модели преобладает 

функционально-технологический подход - горизонтальная интеграция 

бизнес-операций по процедурам. Все вышеперечисленные 

возможности БИГ-Мастера делают его удобным инструментальным 

средством организационного моделирования. 

 

Лекция ПИС 11 
 Спецификация функциональных требований к ИС 

Процессные потоковые модели 
 

Процессные потоковые модели — это модели, описывающие 

процесс последовательного во времени преобразования 

материальных и информационных потоков компании в ходе 

реализации какой-либо бизнес-функции или функции менеджмента. 

На верхнем уровне описывается логика взаимодействия участников 

процесса, на нижнем — технология работы отдельных специалистов 

на своих рабочих местах.  



 

Современное состояние экономики характеризуется переходом 

от традиционной функциональной модели деятельности компании, 

построенной на принципах разделения труда, узкой специализации и 

жестких иерархических структурах, к модели процессной, основанной 

на интеграции работ вокруг бизнес-процессов. 

 

Главными недостатками функционального подхода являются: 

• разбиение технологий выполнения работы на отдельные 

фрагменты, иногда между собой несвязанные, которые 

выполняются различными структурными подразделениями; 

• отсутствие целостного описания технологий выполнения работы; 

• сложность увязывания простейших задач в технологию, 

производящую реальный товар или услугу; 

• отсутствие ответственности за конечный результат; 

• высокие затраты на согласование, налаживание 

взаимодействия, контроль и т. д.; 

• отсутствие ориентации на клиента. 

 

Процессный подход предполагает смещение акцентов от 

управления отдельными структурными элементами на управление 

сквозными бизнес-процессами, связывающими деятельность всех 

структурных элементов. Каждый деловой процесс проходит через ряд 

подразделений, т. е. в его выполнении участвуют специалисты 

различных отделов компании. Чаще всего приходится сталкиваться с 

ситуацией, когда собственно процессами никто не управляет, а 

управляют лишь подразделениями. Более того, структура компаний 

строится без учета возможностей оптимизации деловых процессов, 

обеспечивающих необходимые функции. Процессный подход 

позволяет устранить фрагментарность в работе, организационные и 

информационные разрывы, дублирование, нерациональное 

использование финансовых, материальных и кадровых ресурсов. 

 

Процессный подход к организации деятельности предприятия 

предполагает: 

• широкое делегирование полномочий и ответственности 

исполнителям; 

• сокращение уровней принятия решений; 



• сочетание принципа целевого управления с групповой 

организацией труда; 

• повышенное внимание к вопросам обеспечения качества; 

• автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов. 

Согласно стандарту "Основные Положения и Словарь — 

ИСО/ОПМС 9000:2000" (п. 2.4) понятие "Процессный подход" 

определяется как: 

 

"Любая деятельность, или комплекс деятельности, в 
которой используются ресурсы для преобразования входов в 
выходы, может рассматриваться как процесс. Чтобы 
результативно функционировать, организации должны 
определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и 
взаимодействующими процессами. Часто выход одного процесса 
образует непосредственно вход следующего. Систематическая 
идентификация и менеджмент применяемых организацией 
процессов, и особенно взаимодействия таких процессов, могут 
считаться "процессным подходом". 
 

Основной принцип процессного подхода определяет 

структурирование бизнес–системы в соответствии с деятельностью и 

бизнес-процессами предприятия, а не в соответствии с его 

организационно-штатной структурой. Именно бизнес-процессы, 

обеспечивающие значимый для потребителя результат, представляют 

ценность и для специалистов, проектирующих ИС.  

Процессная модель компании должна строиться с учетом 

следующих положений: 

1. Верхний уровень модели должен отражать только контекст 

диаграммы – взаимодействие моделируемого единственным 

контекстным процессом предприятия с внешним миром. 

2. На втором уровне должны быть отражены тематически 

сгруппированные бизнес-процессы предприятия и их 

взаимосвязи. 

3. Каждая из деятельностей должна быть детализирована на 

бизнес-процессы. 

4. Детализация бизнес-процессов осуществляется посредством 

бизнес –функций. 

5. Описание элементарной бизнес–операции осуществляется с 

помощью миниспецификации. 



 

Процессный подход  требует комплексного изучения 

различных сторон жизни организации — правовых основ и правил 

деятельности, организационной структуры, функций и показателей 

результатов их исполнения, интерфейсов, ресурсного обеспечения, 

организационной культуры. В результате анализа создается модель 

деятельности "как есть". Обработка этой модели с помощью 

различных аналитических методов позволяет проверить, насколько 

деловые процессы рациональны, а также определить, является ли та 

или иная операция ориентированной на общественно значимый 

конечный результат или излишней бюрократической процедурой. 

 

В ходе анализа деловых процессов детально исследуются 

сферы ответственности подразделений ведомства, его руководителей 

и сотрудников. Это позволяет установить адреса владельцев деловых 

процессов, в результате чего процессы перестают быть бесхозными, 

создаются условия для разработки и внедрения систем 

стимулирования и ответственности за конечные результаты, 

определяются моменты и процедуры передачи ответственности. 

Анализ и оценка деловых процессов позволяют подойти к 

обоснованию стандартов их выполнения, допустимых рисков и 

диапазонов свободы принятия решений исполнителями, предельных 

нормативов затрат ресурсов на единицу эффекта. 

 

Однако чисто "процессная компания" является скорее 

иллюстрацией правильной организации работ. В действительности 

все бизнес-процессы компании протекают в рамках организационной 

структуры предприятия, описывающей функциональные 

компетентности и отношения. 

 

Управление всей текущей деятельностью компании ведется по 

двум направлениям — управление функциональными областями, 

которые поддерживают множество унифицированных бизнес-

процессов, разделенных на операции, и управление 

интегрированными бизнес-процессами, задачей которого является 

маршрутизация и координация унифицированных процессов для 

выполнения как оперативных заказов потребителей, так и глобальных 

проектов самой организации (рис. 5.1). 



 
Рис. 5.1.  Схема управления деятельностью компании 

 

Фактически основной задачей организационного проектирования 

является выбор оптимального соотношения между эффективностью 

использования ресурсов и эффективностью процессов. Жесткая 

специализация подразделений экономит ресурсы организации, но 

снижает качество реализации процессов. Создание "процессных" 

команд, включающих собственных специалистов по всем ключевым 

операциям, обходится достаточно дорого, но при этом значительно 

сокращается время и повышается точность выполнения процесса. 

Иногда организации могут позволить себе выбрать этот путь, 

особенно в тех случаях, когда создается высокая ценность процесса, 

за которую потребитель согласен платить. Но, как правило, ищется 

какой-то компромисс на основе процессно-матричных структур. Когда 

компания начинает ориентироваться на процессы, исключительно 

важной становится роль владельцев интегрированных 

межфункциональных процессов, касающихся многих функциональных 

областей. Кроме того, новая парадигма деятельности предприятия 

вызывает появление большого числа процессов управления, 

распределенных по всему предприятию, а не сосредоточенных в 

специализированных организационных единицах: это системы 

качества, бюджетирования, маркетинга и т.п. Поэтому постановка 

бюджетирования как организационной, а не только финансовой 

задачи предполагает делегирование полномочий, т.е. власти (с 

которой нелегко расстаются). На более низкие уровни делегируется 

ответственность за принятие финансовых решений: о заключении 



сделки-договора, об оплате, о закупке, о скидках и отпуске в кредит и 

т.п. Это позволяет упростить связи между подразделениями и снизить 

количество уровней вертикального прохождения документов, т.е. 

является необходимым условием реализации классической схемы 

реинжиниринга. Таким образом, процессная ориентация ведет к 

перестройке организационной структуры, делает организационную 

структуру компании более "плоской", что иллюстрирует тесную связь 

между "вертикальным" описанием организации (как структуры 

распределения ответственности, полномочий и взаимоотношений) и 

ее "горизонтальным" описанием, как системы процессов. 

 

Основные элементы процессного подхода 
 

В рамках процессного подхода любое предприятие 

рассматривается как бизнес-система – система, которая представляет 

собой связанное множество бизнес-процессов, конечными целями 

которых является выпуск продукции или услуг. 

Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов 

деятельности, которые создают результат, имеющий ценность для 

потребителя. Бизнес-процесс – это цепочка работ (функций), 

результатом которой является какой-либо продукт или услуга. Каждый 

бизнес-процесс имеет свои границы  и роли. 

В процессном подходе используются следующие ключевые роли: 

 

Владелец процесса – человек, отвечающий за ход и результаты 

процесса в целом. Он должен знать бизнес-процесс, следить за его 

выполнением и совершенствовать его эффективность. Владельцу 

бизнес-процесса необходимо обладать коммуникативностью, 

энтузиазмом, способностью влиять на людей и производить 

изменения.  

 

Лидер команды — работник, обладающий знаниями о бизнес-

процессе и имеющий позитивные личные качества. 

 

Коммуникатор – работник, обучающий команду различным 

методам работы, подготавливающий совместно с лидером совещания 

и анализирующий их результат. 

 



Координатор процесса – работник, отвечающий за 

согласованную работу всех частей бизнеса и обеспечивающий связь с 

другими бизнес-процессами. Координатор должен обладать 

административными способностями и пониманием стратегических 

целей предприятия. 

 

Участники команды – специалисты различных уровней 

иерархии. Участники команды получают поддержку и методическое 

обеспечение от консультанта и коммуникатора, вместе с лидером 

проводят моделирование, анализ и оценку бизнес-процесса. 

 

Одним из основных элементов процессного подхода является 

команда.  Существует несколько типов процессных команд: 

 
Ситуационная команда – обычно работает на постоянной 

основе и выполняет периодически повторяющуюся работу. 

 

Виртуальная команда – создается для разработки нового 

продукта или услуги. 

 

Ситуационный менеджер – высококвалифицированный 

специалист, способный самостоятельно выполнить до 90% объема 

работ. 

 

 

Важной задачей процессного подхода является формирование 

процессных команд. Подготовка и формирование команды включает: 

• учебные курсы; 

• практический тренинг по освоению методов, методик и др.; 

• психологическое тестирование; 

• тестирование рабочих навыков. 

Достижение определенной совокупности целей за счет 

выполнения бизнес-процессов называется деревом целей. Дерево 

целей имеет, как правило, иерархический вид. Каждая цель имеет 

свой вес и критерий (количественный или качественный) 

достижимости. 

 

Бизнес-процессы реализуют бизнес-функции предприятия. Под 

бизнес-функцией понимают вид деятельности предприятия. 



Множество бизнес-функций представляет иерархическую 

декомпозицию функциональной деятельности и называется деревом 
функций. 
 

Бизнес-функции связаны с показателями деятельности 

предприятия, образующими дерево показателей. На основании 

показателей строится система показателей оценки эффективности 

выполнения процессов. Владельцы процессов контролируют свои 

бизнес-процессы с помощью данной системы показателей. Наиболее 

общими показателями оценки эффективности бизнес-процессов 

являются: 

• количество производимой продукции заданного качества за 

определенный интервал времени; 

• количество потребляемой продукции; 

• длительность выполнения типовых операций и др. 

 

Лекция ПИС 12 
Выделение и классификация процессов 

 

При процессном описании должны решаться, как минимум, две 

задачи: 

1. Идентификация всей системы "функциональных областей" и 

процессов компании и их взаимосвязей. 

2. Выделение "ключевых" интегрированных процессов и их 

описание на потоковом уровне. 

Каждая деятельность компании реализуется как процесс, 

который имеет своего потребителя: внешнего — клиента или 

внутреннего — сотрудников или подразделения компании, 

реализующих другие процессы. На стадии системного описания 

процессов и выявляется значимость каждого процесса — в том числе 

происходит очищение от малопонятной деятельности. На этом этапе 

выбираются ключевые процессы для потокового описания, которое 

необходимо, например, для создания информационной системы 

предприятия. 

 

Наиболее распространены следующие четыре вида бизнес-
процессов: 



• Процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость 

(экономическую стоимость, которая определяется издержками 

компании, относимыми на продукцию). 

• Процессы, создающие наибольшую ценность для клиентов 

(маркетинговую стоимость за счет дифференциации продукции). 

• Процессы с наиболее интенсивным межзвенным 

взаимодействием, создающие транзакционные издержки. 

• Процессы, определенные стандартами ИСО 9000, как 

обязательные к описанию при постановке системы менеджмента 

качества. 

 

Важнейшим шагом при структуризации любой компании 

является выделение и классификация бизнес-процессов. 

Целесообразно основываться на следующих классах процессов: 

• основные; 

• процессы управления; 

• процессы обеспечения; 

• сопутствующие; 

• вспомогательные; 

• процессы развития. 

Рассмотрим модель деятельности компании (рис. 5.2), при 

описании которой используют процессы управления, основные 

бизнес-процессы и процессы обеспечения. 

Основные бизнес-процессы — это процессы, ориентированные 

на производство товаров и услуг, представляющие ценность для 

клиента и обеспечивающие получение дохода. 

 

 
Рис. 5.2.  Упрощенная модель деятельности компании 

 

Основные процессы образуют "жизненный цикл" продукции 

компании. Критериями эффективности таких процессов являются 

обычно качество, точность и своевременность выполнения каждого 



заказа. Многие потребители рассматривают увеличение качества как 

нечто более важное, чем уменьшение цены. Искусный продавец 

может получить заказ на выполнение работ в условиях конкуренции с 

другими фирмами, однако только качество товара или услуги 

определяет в большей степени, повторит ли потребитель свой заказ у 

этого продавца еще раз. Таких процессов, при развитой деятельности 

компании, может быть много. Все они описываются по 

производственно-коммерческим цепочкам: "первичное 

взаимодействие с клиентом и определение его потребностей  

реализация запроса (заявки, заказа, контракта и т.п.)  послепродажное 

сопровождение и мониторинг удовлетворения потребностей". Процесс 

"реализации (запроса клиента)" может быть декомпозирован на 

следующие подпроцессы — процессы более низкого уровня: 

• разработка (проектирование) продукции; 

• закупка (товаров, материалов, комплектующих изделий); 

• транспортировка (закупленного); 

• разгрузка, приемка на склад и хранение (закупленного); 

• производство (со своим технологическим циклом и внутренней 

логистикой); 

• приемка на склад и хранение (готовой продукции); 

• отгрузка (консервация и упаковка, погрузка, доставка); 

• пуско-наладка; 

• оказание услуг (предусмотренных контрактом на поставку или 

имеющих самостоятельное значение) и т.п. 

Эти этапы цепочки также достаточно стандартны (например, в 

стандарте ИСО редакции 1994 г. приведены многие из этих процессов 

в качестве обязательных и подлежащих сертификации). Проверить, 

какие бизнес-цепочки существуют на предприятии, можно с помощью 

проекции каждого из выделенных "бизнесов, продукции и услуг" на 

вышеуказанный (стандартный) библиотечный классификатор 

жизненного или уже производственного цикла. 

 

Для оценки этапов работы с любым документом можно 

использовать также анализ "жизненного цикла документа", который 

может выглядеть следующим образом: 

• предоставляет исходные данные; 

• подготавливает, разрабатывает; 

• заполняет; 



• корректирует; 

• оформляет; 

• подписывает; 

• контролирует соответствие установленным требованиям; 

• визирует; 

• согласует; 

• утверждает; 

• акцентирует (принимает к сведению, использует); 

• хранит; 

• снимает копию. 

 

Здесь тоже может быть применена своя матрица-генератор, как 

средство проверки полноты, — идентификация цикла. 

 

Можно также воспользоваться референтными моделями 

деятельности аналогичных компаний — они могут сопоставляться с 

процессами конкурентов, лидеров отрасли, а также 

совершенствоваться. 

 

Процессы управления – это процессы, охватывающие весь 

комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и 

бизнес-системы в целом. Процессы управления имеют своей целью 

выработку и принятие управленческого решения. Данные 

управленческие решения могут приниматься относительно всей 

организации в целом, отдельной функциональной области или 

отдельных процессов, например: 

• стратегическое управление; 

• организационное проектирование (структуризация); 

• маркетинг; 

• финансово-экономическое управление; 

• логистика и организация процессов; 

• менеджмент качества; 

• персонал. 

 

Другая возможная систематизация функций управления 

связана с понятием управленческого цикла и базируется на пяти 

исходных функциях управления: планирование, организация, 



распорядительство, координация, контроль. Самая распространенная 

ошибка — это смешение этих принципов. 

 

Для реализации процессного описания исключительно важным 

является то, что любая управленческая деятельность развертывается 

по так называемому "управленческому циклу", который включает: 

• сбор информации; 

• выработку решения; 

• реализацию; 

• учет; 

• контроль; 

• анализ; 

• регулирование. 

Например, наиболее часто встречающиеся варианты 

детализации: 

• сбор информации; 

• определение состава собираемой информации; 

• определение форм отчетности. 

• выработка решения; 

• анализ альтернатив; 

• подготовка вариантов решения; 

• принятие решения; 

• выработка критериев оценки; 

• реализация; 

• планирование; 

• организация; 

• мотивация; 

• координация; 

• контроль исполнения 

• учет результатов; 

• сравнение по принятым критериям; 

• анализ 

• анализ дополнительной информации; 

• диагностика возможных причин отклонений; 

• регулирование 

• регулирование на уровне реализации (возврат к п.3); 

• регулирование на уровне выработки решения (возврат к п.1,2) 

 



Каждый из этих этапов имеет своих характерных для него 

исполнителей — управленцев, которых можно отнести к трем 

основным категориям: 

• руководитель (ответственный за принятие и организацию 

выполнения решений); 

• специалист-аналитик (ответственный за подготовку решения и 

анализ отклонений); 

• технические исполнители (сбор информации, учет, 

коммуникации). 

 

Согласно некоторым подходам, в процессах управления 

выделяются два типа процессов, относящихся, соответственно, к двум 

типам менеджмента, условно обозначаемым как "менеджмент 

ресурсов" и "менеджмент организации", которые отличаются по 

объекту управления, базовым моделям и, что важно для описания 

процессов, — своими управленческими циклами. Тогда модель 

деятельности предприятия становится двухуровневой (рис .5.3) 

 
Рис. 5.3.  Двухуровневая модель деятельности предприятия 

 

Из этой модели следует, что сами циклы ресурсного 

планирования нуждаются в регламентации — то есть ресурсное 

управление может осуществляться только по специально 

разработанным организационным регламентам. 

В основе цикла управления ресурсами лежит расчет или 

имитационное моделирование и контроль результатов: 

• выбор (или получение от системы верхнего уровня) целевого 

критерия оценки качества решения; 

• сбор информации о ресурсах предприятия или возможностях 

внешней среды; 



• просчет вариантов (с различными предположениями о 

возможных значениях параметров); 

• выбор оптимального варианта — принятие решения (= 

ресурсного плана); 

• учет результатов (и отчетность); 

• сравнение с принятым критерием оценки ( = контроль 

результатов); 

• анализ причин отклонений и регулирование (возврат к 1, 2 или 

3). 

 

В основе цикла организационного менеджмента лежит 

структурное или процессное моделирование и процедурный контроль: 

• определение состава задач (обособленных функций, операций); 

• выбор исполнителей (- распределение зон и степени 

ответственности); 

• проектирование процедур (последовательности и порядка 

исполнения); 

• согласование и утверждение регламента исполнения (- 

процесса, плана мероприятий); 

• отчетность об исполнении; 

• контроль исполнения (- процедурный контроль); 

• анализ причин отклонений и регулирование (возврат к 1, 2 или 

3). 

 

Таким образом, на определенных шагах декомпозиции 

предприятию надо определить, какие стадии управленческого цикла 

реализуются по каждой из ранее выделенных задач управления. Это 

можно проверить с помощью матрицы-генератора, которая 

раскладывает компоненты менеджмента по этапам управленческого 

цикла. 

 

Процессы обеспечения – это процессы, предназначенные для 

жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов и 

ориентированные на поддержку их универсальных средств. Например, 

процесс финансового обеспечения, процесс обеспечения кадрами, 

процесс юридического обеспечения — это вторичные процессы. Они 

создают и поддерживают необходимые условия для выполнения 



основных функций и функций менеджмента. Клиенты 

обеспечивающих процессов находятся внутри компании. 

 

На верхнем уровне детализации можно выделить примерно 

следующие стандартные процессы обеспечения: 

• обеспечение производства; 

• техобслуживание и ремонт оборудования; 

• обеспечение теплоэнергоресурсами; 

• обслуживание и ремонт зданий и сооружений; 

• технологическое обеспечение; 

• метрологическое; 

• техника безопасности; 

• экологический контроль и т.п. 

• обеспечение управления; 

• информационное обеспечение; 

• обеспечение документооборота; 

• коммуникационное обеспечение; 

• юридическое обеспечение; 

• обеспечение безопасности; 

• материально-техническое обеспечение управления; 

• хозяйственное обеспечение; 

• обеспечение коммунальными услугами; 

• транспортное обслуживание и т.п. 

 

Для каждого из выделенных выше подпроцессов также следует 

определить, какой основной или управленческий процесс является 

потребителем этих "внутренних" услуг. Для этого существуют свои 

матрицы-генераторы. Их можно построить отдельно для основных 

процессов (рис. 5.4) и процессов управления (рис. 5.5). 

 

 



 

Рис. 5.4.  Упрощенная матрица-генератор обеспечивающих бизнес-

функций 

 
 

Рис. 5.5.  Матрица-генератор обеспечивающих бизнес-функций 

 

Разбиение данных процессов производится по индивидуальным 

технологическим цепочкам. Многие из обеспечивающих процессов 

стандартны для всех компаний или определенных видов 

деятельности: промышленность, торговля, предоставление услуг и 

т.п. Однако, как правило, данный класс функций в меньшей степени 

"подвергается" потоковому процессному описанию. Большинство из 

них достаточно хорошо регламентируются должностными и 

специальными инструкциями. 

 

Лекция ПИС 13 
 

Референтная модель бизнес-процесса 
 

В качестве основного каркаса, объединяющего и 

систематизирующего все знания по бизнес-модели, можно 

использовать референтную модель. Референтная модель — это 

модель эффективного бизнес-процесса, созданная для предприятия 

конкретной отрасли, внедренная на практике и предназначенная для 

использования при разработке/реорганизации бизнес-процессов на 

других предприятиях. По сути, референтные модели представляют 

собой эталонные схемы организации бизнеса, разработанные для 

конкретных бизнес-процессов на основе реального опыта внедрения в 

различных компаниях по всему миру. Они включают в себя 

проверенные на практике процедуры и методы организации 



управления. Референтные модели позволяют предприятиям начать 

разработку собственных моделей на базе уже готового набора 

функций и процессов. 

 

Референтная модель бизнес-процесса представляет собой 

совокупность логически взаимосвязанных функций. Для каждой 

функции указывается исполнитель, входные и выходные документы 

или информационные объекты. Элементы (функции и документы) 

референтной модели бизнес-процесса содержат ссылки на 

соответствующие объекты ИС, а также документы и другую 

информацию (пользовательские инструкции, ответственных 

разработчиков), расположенную в репозитарии проекта. Отсюда и 

название — референтная модель (в переводе с английского 

ссылочная модель). 

 
 
 

Проведение предпроектного обследования предприятий 
 

Обследование предприятия является важным и определяющим 

этапом проектирования ИС. Длительность обследования обычно 

составляет 1-2 недели. В течение этого времени системный аналитик 

должен обследовать не более 2-3 видов деятельности (учет кадров, 

бухгалтерия, перевозки, маркетинг и др.). 

 

Сбор информации для построения полной бизнес-модели 

организации часто сводится к изучению документированных 

информационных потоков и функций подразделений, а также 

производится путем интервьюирования и анкетирования. 

 

К началу работ по обследованию организация обычно 

предоставляет комплект документов, в состав которого обычно 

входят: 

1. Сводная информация о деятельности предприятия.  

• Информация об управленческой, финансово-экономической, 

производственной деятельности предприятия. 

• Сведения об учетной политике и отчетности. 

2. Регулярный документооборот предприятия.  

• Реестр входящей информации. 



• Реестр внутренней информации. 

• Реестр исходящей информации. 

3. Сведения об информационно–вычислительной инфраструктуре 

предприятия. 

4. Сведения об ответственных лицах. 

 

Таблица 5.1. РЕЕСТР ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
(Наименование 
предприятия) 

(Наименование 
подразделения) 

Характеристики обработки документов

№ 
Наименование 
и назначение 
документа 

Кто 
обрабатывает 

Откуда 
поступает 

Трудоемкость
  

Периодичность, 
регламент 

Таблица 5.2. РЕЕСТР ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
(Наименование 
предприятия) 

(Наименование 
подразделения) 

Характеристики обработки документов

№ 
Наименование 
и назначение 
документа 

Кто 
обрабатывает 

Кому 
передает 

Трудоемкость
  

Периодичность, 
регламент 

Таблица 5.3. РЕЕСТР ИСХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
(Наименование 
предприятия) 

(Наименование 
подразделения) 

Характеристики обработки документов

№ 
Наименование 
и назначение 
документа 

Кто 
обрабатывает 

Кому 
передает 

Трудоемкость
  

Периодичность, 
регламент 

 
Списки вопросов для интервьюирования и анкетирования 

составляются по каждому обследуемому подразделению и 

утверждаются руководителем компании. Это делается с целью: 

• предотвращения доступа к конфиденциальной информации; 

• усиления целевой направленности обследования; 

• минимизации отвлечения сотрудников предприятий от выполнения 

должностных обязанностей. 

 

Общий перечень вопросов (с их последующей детализацией) 

включает следующие пункты: 

• основные задачи подразделений; 

• собираемая и регистрируемая информация; 

• отчетность; 

• взаимодействие с другими подразделениями. 

 



Анкеты для руководителей и специалистов могут содержать 

следующие вопросы: 

• Каковы (с позиций вашего подразделения) должны быть цели 

создания интегрированной системы управления предприятием? 

• Организационная структура подразделения. 

• Задачи подразделения. 

• Последовательность действий при выполнении задач. 

• С какими типами внешних организаций (банк, заказчик, поставщик и 

т.п.) взаимодействует подразделение и какой информацией 

обменивается? 

• Каким справочным материалом вы пользуетесь? 

• Сколько времени (в минутах) вы тратите на исполнение основных 

операций? На какие даты приходятся "пиковые нагрузки"? 

(периодичность в месяц, квартал, год и т.д.) Техническое 

оснащение подразделения (компьютеры, сеть, модем и т.п.). 

Используемые программные продукты для автоматизации бизнес-

процессов. 

• Какие отчеты и как часто вы готовите для руководства? Ключевые 

специалисты подразделения, способные ответить на любые 

вопросы по бизнес-процессам, применяемым в подразделении. 

• Характеристики удаленных объектов управления. 

• Документооборот на рабочем месте. 

 

Собранные таким образом данные, как правило, не охватывают 

всех существенных сторон организационной деятельности и обладают 

высокой степенью субъективности. И самое главное, что такого рода 

обследования не выявляют устойчивых факторов, связанных со 

специфическими особенностями организации, воздействовать на 

которые можно исключительно методами функциональной настройки 

организационной системы. 

 

Анализ опросов руководителей обследуемых организаций и 

предприятий показывает, что их представления о структуре 

организации, общих и локальных целях функционирования, задачах и 

функциях подразделений, а также подчиненности работников иногда 

имеют противоречивый характер. Кроме того, эти представления 

подчас расходятся с официально декларируемыми целями и 

правилами или противоречат фактической деятельности. 



 

Если структуру информационных потоков можно выявить по 

образцам документов и конфигурациям компьютерных сетей и баз 

данных, то структура реальных микропроцессов, осуществляемых 

персоналом в информационных контактах (в значительной мере 

недокументированных) остается неизвестной. Ответы на эти вопросы 

может дать структурно-функциональная диагностика, основанная 

на методах сплошной (или выборочной) фотографии рабочего 

времени персонала. Цель диагностики — получение достоверного 

знания об организации и организационных отношениях ее 

функциональных элементов. В связи с этим к важнейшим задачам 

функциональной диагностики организационных структур относятся: 

• классификация субъектов функционирования (категорий и групп 

работников); 

• классификация элементов процесса функционирования (действий, 

процедур); 

• классификация направлений (решаемых проблем), целей 

функционирования; 

• классификация элементов информационных потоков; 

• проведение обследования деятельности персонала организации; 

• исследование распределения (по времени и частоте) 

организационных характеристик: процедур, контактов персонала, 

направлений деятельности, элементов информационных потоков — 

по отдельности и в комбинациях друг с другом по категориям 

работников, видам процедур и их направлениям (согласно 

результатам и логике исследований); 

• выявление реальной структуры функциональных, 

информационных, иерархических, временных, проблемных 

отношений между руководителями, сотрудниками и 

подразделениями; 

• установление структуры распределения рабочего времени 

руководителей и персонала относительно функций, проблем и 

целей организации; 

• выявление основных технологий функционирования организации 

(информационных процессов, включая и недокументированные), их 

целеполагания в сравнении с декларируемыми целями 

организации; 



• выявление однородных по специфике деятельности, целевой 

ориентации и реальной подчиненности групп работников, 

формирование реальной модели организационной структуры и 

сравнение ее с декларируемой; 

• определение причин рассогласования декларируемой и реальной 

структуры организационных отношений. 

 

Сплошной "фотографией" рабочего времени называется 

непрерывное наблюдение и регистрация характеристик 
работников в процессе функционирования в течение всего 
рабочего дня. При этом индицируемые параметры последовательно 

вносятся в заранее заготовленную рабочую таблицу. Ниже 

представлена форма рабочей таблицы системного аналитика; 

 

 
 

Сразу по окончании процедуры обследования таблица 

пополняется дополнительными характеристиками: технологическая 

ветвь, системная функция, предмет, аспект, эмоциональный фон и др. 

Часть показателей, те, что помечены звездочкой, заполняются в 

процессе обследования, остальные — после. Содержание записей 

следующее: 

• номер (по порядку); 

• агент (должность обследуемого работника); 

• время, в течение которого выполнялась процедура; 

• процедура (наименование содержания совокупности элементарных 

действий, объединенных общностью решаемой частной задачи);  

• содержание (суть процедуры, которая должна быть 

классифицирована); 

• информация (направление движения информации между агентом и 

контрагентом); 

• инициатива (инициатор начала выполнения данной процедуры); 

• контрагент (должность работника, который находится с 

обследуемым в контакте); 



• отношение (отражающая субординацию агента и контрагента 

форма взаимодействия в данной процедуре); 

• проблема (словесная характеристика решаемой проблемы). 

 

Результаты предпроектного обследования 
 
Результатом предпроектного обследования является "Отчет об 

экспресс-обследовании предприятия", структура которого приведена 

ниже. 

1. Краткое схематичное описание бизнес-процессов:  

• управление закупками и запасами; 

• управление производством; 

• управление продажами; 

• управление финансовыми ресурсами. 

2. Основные требования и приоритеты автоматизации. 

3. Оценка необходимых для обеспечения проекта ресурсов заказчика. 

4. Оценка возможности автоматизации, предложения по созданию 

автоматизированной системы с оценкой примерных сроков и 

стоимости. 

 

Документы, входящие в отчет об обследовании, могут быть 

представлены в виде текстового описания или таблиц, примерная 

форма которых приведена ниже. 

№ Б-П Наименование бизнес-
процесса 

1. Продажи: сеть, опт 
2. План закупок 
3. Размещение заказа на 

производство 
4. Производство собственное 
5. Закупка сырья 
6. Платежи 
7. Другие 

 

Операции бизнес-процесса 
 
Операция Исполнитель Как 

часто 
Входящие 
документы 
(документы-
основания) 

Исходящий 
документ 
(составляемый 
документ) 

 



Описание документов бизнес-процесса 
 
Составляемый 
документ 
(исходящий 
документ) 

Операция
  

Кто 
составляет 
(исполнитель) 

Как 
часто 

Документы-
основания 
(входящие 
документы) 

 
Проведение предпроектного обследования позволяет решить 

следующие задачи: 

• предварительное выявление требований к будущей системе; 

• определение структуры организации; 

• определение перечня целевых функций организации; 

• анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам; 

• выявление функциональных взаимодействий между 

подразделениями, информационных потоков внутри подразделений 

и между ними, внешних информационных воздействий; 

• анализ существующих средств автоматизации организации. 

 

Информация, полученная в результате предпроектного обследования, 

анализируется с помощью методов структурного и/или объектного 

анализа, о которых будет сказано ниже, и используется для 

построения моделей деятельности организации. Модель организации 

предполагает построение двух видов моделей: 

• модели "как есть", отражающей существующее на момент 

обследования положение дел в организации и позволяющей 

понять, каким образом функционирует данная организация, а также 

выявить узкие места и сформулировать предложения по 

улучшению; 

• модели "как должно быть", отражающей представление о новых 

технологиях работы организации. Каждая из моделей включает в 

себя полную функциональную и информационную модель 

деятельности организации, а также модель, описывающую 

динамику поведения организации (в случае необходимости). 

 
 


