
 

А.А. Меркулов 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный центр 
 

VSM СENOSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паттерн проектирования 
Организационное моделирование 

Платформа поддержка принятия решений 
 
 

Калининград 2014 
  



 

ББK 65.290-2 + 32.973-018.2  

М52 

УДK 005.572:004 

 
Рецен-
зенты: 

В.И. Гнатюк, доктор технических наук, профессор 

 М.А. Никитин, доктор физико математических наук, профессор 
 

Ситуационный центр VSM Cenose – Калининград: 
Изд-во ООО «Техноценоз», 2011. - 312 c. 

 

Предложена междисциплинарная технология моделирования организационных 

структур, опирающаяся на подходы тектологии, общей формальной технологии, техне-

тики, организационной кибернетики, неогеографии и принципы аутопойезиса.  

Разработан инвариантный паттерн моделирования – VSM Cenose, реализованный 

в виде конструкта и платформы проектирования ситуационных центров, реализованной 

на его основе. Платформа «Ситуационный центр «VSM Cenose»» может использоваться 

для организационных структур различного вида деятельности и форм собственности. 

Рассмотрены демонстрационные материалы на примере муниципалитета и выста-

вочного комплекса.  

Книга может быть интересна руководителям государственных структур, учреди-

телям бизнеса, директорам предприятий и организаций, консалтинговым компаниям и 

исследователям сложных организационных систем, а также научным сотрудникам, ас-

пирантам и студентам по специальностям связанных с системами управления и инфор-

мационными технологиями. 

Полнотекстовый компьютерный препринт книги можно найти на сайте: 

http://www.vsmcenose.ru. 

 

ISBN- 978-5-9902800-1-4 
 
© Меркулов А.А., 2014 
© ООО «Техноценоз», 2014 

 
 

http://www.vsmcenose.ru/


 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ........................................................ 1-- 6 - 

ОТ АВТОРА .............................................................................. 1-- 10 - 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................... - 11 - 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ...... - 15 - 

1.1. Понятие организации ......................................................... - 15 - 

1.2. Методы описания организаций ......................................... - 17 - 

1.2.1. Технетика ..................................................................... - 24 - 

1.2.2. Модель жизнеспособных систем .............................. - 36 - 

1.2.3. Аутопойезис и теория Н. Лумана .............................. - 45 - 

1.2.4. Языки моделирования ................................................ - 51 - 

1.2.5. Программное обеспечение ......................................... - 60 - 

1.2.6. Новые «архитектурные технологии» ........................ - 63 - 

1.2.7. Комплексные программные системы ....................... - 74 - 

1.2.8. Другие подходы .......................................................... - 90 - 

1.2.9. Выводы ......................................................................... - 99 - 

1.3. Классификация организаций ........................................... - 103 - 

1.4. Экономическая организация ........................................... - 105 - 

1.4.1. Классификация экономических организаций ........ - 106 - 

1.4.2. Организационное обеспечение ................................ - 110 - 

1.4.3. Программное обеспечение ....................................... - 117 - 

1.4.4. Техническое обеспечение ........................................ - 119 - 

1.4.5. Задача исследования ................................................. - 121 - 

2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТТЕРНА ..................... - 122 - 

2.1. От общего к частному ...................................................... - 122 - 

2.2. Объединение описаний .................................................... - 124 - 

2.3. От синтеза к анализу ........................................................ - 127 - 

2.4. Аутопойезис ...................................................................... - 129 - 

2.5. Сетецентричность ............................................................. - 133 - 

2.6. Выводы .............................................................................. - 134 - 

3. ПАТТЕРН ОРГАНИЗАЦИИ .............................................. - 135 - 

3.1. Организация и ресурс....................................................... - 135 - 

3.2. Инвариантные свойства организаций ............................ - 139 - 



- 4 - 
 

3.2.1. Системная дифференциация .................................... - 142 - 

3.2.2. Редукция комплексности ......................................... - 143 - 

3.2.3. Открытая система ..................................................... - 145 - 

3.2.4. Операционная замкнутость ...................................... - 149 - 

3.2.5. Контингенция комплексности ................................. - 150 - 

3.3. Ресурсные свойства организации ................................... - 151 - 

3.4. Структурные свойства организации ............................... - 160 - 

3.5. Паттерн VSM Cenose ........................................................ - 171 - 

3.6. Выводы .............................................................................. - 179 - 

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПАТТЕРНА ............ - 180 - 

4.1. Методология моделирования .......................................... - 181 - 

4.1.1. МТЭ и CУБД «VSM Cenose» ................................... - 181 - 

4.1.2. ОФТ и концептуальное проектирование ................ - 190 - 

4.2. Проекция паттерна на организацию ............................... - 193 - 

4.2.1. Аспект UML .............................................................. - 193 - 

4.2.2. Архитектурный аспект ............................................. - 195 - 

4.2.3. Программное обеспечение ....................................... - 201 - 

4.3. Абстрактная модель ......................................................... - 205 - 

4.3.1. База данных VSM Cenose ......................................... - 205 - 

4.3.2. Детальное описание внешней среды ...................... - 212 - 

4.3.3. Детальное описание внутренней среды ................. - 217 - 

4.3.4. Процессы обмена ...................................................... - 224 - 

4.3.5. Критерии и показатели жизнеспособности ............ - 226 - 

4.4. Конкретная модель ........................................................... - 232 - 

4.5. Выводы .............................................................................. - 245 - 

5. СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР VSM CENOSE.................... - 246 - 

5.1. Концепция СЦ «VSM Cenose» ........................................ - 246 - 

5.2. Организационная компонента ......................................... - 253 - 

5.2.1. Формализация внешней среды ................................ - 253 - 

5.2.2. Формализация внутренней среды ........................... - 254 - 

5.2.3. Показатели и индикаторы организации ................. - 255 - 

5.2.4. Общий вид ситуационного центра .......................... - 256 - 



- 5 - 
 

5.2.5. Взаимодействие с внешней средой ......................... - 257 - 

5.3. Программная компонента ................................................ - 258 - 

5.3.1. Программная платформа «VSM Cenose» ............... - 258 - 

5.3.2. Синхронизация с программными комплексами .... - 261 - 

5.3.3. Система управления СЦ ........................................... - 262 - 

5.3.4. Движение денежных средств ................................... - 263 - 

5.3.5. Визонариум ................................................................ - 264 - 

5.3.6. OLAP - анализ ........................................................... - 265 - 

5.3.7. Мониторинг ............................................................... - 266 - 

5.3.8. Трехмерное представление ...................................... - 267 - 

5.3.9. Прогнозирование ...................................................... - 268 - 

5.4. Техническая компонента ................................................. - 269 - 

5.4.1. Техническое обеспечение ситуационного центра . - 270 - 

5.4.2. Вычислительная и оргтехника ................................ - 271 - 

5.4.3. CALL центр ............................................................... - 272 - 

5.4.4. Видеоконференцсвязь .............................................. - 273 - 

5.4.5. Согласование технических устройств .................... - 274 - 

5.5. Конфигурации ситуационных центров .......................... - 275 - 

 - 280 - 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................... - 294 - 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМУЛ ........................................................ - 296 - 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ .................................................... - 297 - 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ......................................................... - 299 - 

10. ТЕЗАУРУС .......................................................................... - 301 - 

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. - 317 - 

 
 



- 6 - 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

BAM (Business Activity Monitoring) - мониторинг бизнес – 

процессов. 

BI (Business Intelligence) - бизнес-аналитика, бизнес-анализ, 

программное обеспечение, созданное для помощи менеджеру в 

анализе информации о своей компании и её окружении.  

BOM (Bill of Material) - спецификация материалов. 

BPEL (Business Process Exchange Language) - язык описания 

бизнес процессов (язык оркестровки). 

BPM (Business Process Management) - управление бизнес-

процессами. 

BPMN (Business Process Modeling Notation) - нотация моде-

лирования бизнес процессов. 

BPwin (теперь AllFusion Process Modeler) - программный 

продукт в области реализации средств CASE-технологий. 

Позволяет проводить описание, анализ и моделирование бизнес-

процессов. Включает три стандартные методологии: IDEF0 

(функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков 

данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ). 

BSC (Balanced Scorecard) - система показателей для выра-

ботки правильной долгосрочной стратегии развития.  

CEP (Complex Event Processing) - обработка сложных собы-

тий.  

Cloud computing(облачные вычисления) - технология рас-

пределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы 

и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 

CRP (Capacity Requirements Planning) - планирование произ-

водственных ресурсов. 

CRM (Customer relationship management) - модель взаимодей-

ствия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является 

клиент. 

CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) - планиро-

вание ресурсов, синхронизированное с покупателем. 

EDA (Event Driven Architecture) - архитектура, ориентирован-

ная на события. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Программное_обеспечение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджер
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AllFusion_Process_Modeler&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CASE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF0
http://ru.wikipedia.org/wiki/DFD
http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.hypernews.ru/search/?from=152&id=43866#_blank
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ERP (Enterprise Resource Planning System) - система планиро-

вания ресурсов предприятия.  

ESB (Enterprise Service Bus) - корпоративная шина предпри-

ятия. 

ETL(Extraction, Transformation, Loading) - извлечение, преоб-

разование и загрузка для переноса данных из одного приложения 

или системы в другие. 

KPI (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эф-

фективности. Финансовая и нефинансовая система оценки, кото-

рая помогает организации определить достижение стратегических 

целей. 

MBF (Microsoft Business Framework) - это иерархический 

комплекс (платформа) высокоуровневых программируемых объ-

ектов-абстракций, предназначенных для разработки и развертыва-

ния бизнес-приложений на основе распределенной сервис - ориен-

тированной архитектуры. 

MRP (Material Requirement Planning) - планирование матери-

альных потребностей. 

MRPII (Manufacturing Resource Planning) - планирование 

производственных ресурсов. 

OLAP (online analytical processing) - технология обработки 

информации, включающая составление и динамическую публика-

цию отчётов и документов. Используется аналитиками для быст-

рой обработки сложных запросов к базе данных. 

PM (Performance Management) - управление эффективно-

стью. 

RTE (Real Time Enterprise) - предприятие реального времени. 

RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная иден-

тификация) - метод автоматической идентификации объектов, в 

котором посредством радиосигналов считываются или записыва-

ются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или 

RFID-метках 

SCM (Supply Chain Management) - управление цепями поста-

вок. 

SOA (Service Oriented Architecture) - архитектура, которая 

ориентирована на сервис. 

TOC (Theory of Constraints TOC) - теория ограничений. 

http://www.hypernews.ru/search/?from=152&id=821#_blank
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80


- 8 - 
 

TPS (Total Performance Scorecard) - универсальная система 

показателей деятельности. 

VCM (Viable Cenose Model) - жизнеспособная модель це-

ноза. 

VSM (Viable System Model) - жизнеспособная модель си-

стемы. 

VSM Cenose - ограниченная в пространстве и времени сово-

купность ресурса, организованная в самовоспроизводящуюся 

VSM подобную структуру. 

UML (Unified Modeling Language) - унифицированный язык 

моделирования для описания , визуализации и документирования 

объектно – ориентированных систем в процессе их разработки 

WPF (Windows Presentation Foundation) - графическая (пре-

зентационная) подсистема для построения клиентских приложе-

ний Windows с визуально привлекательными возможностями вза-

имодействия с пользователем,  

АСУ ТП - автоматизированная система управления техноло-

гическими процессами. 

АТС - аутопойетическая система. 

БД - база данных. 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота. 

ГИС - Геоинформационная система (ГИС, также географи-

ческая информационная система) - информационная система, 

предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической ви-

зуализации пространственных данных и связанной с ними инфор-

мации о представленных в ГИС объектах. 

МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение. 

МО - муниципальное образование. 

МОУ - муниципальное образовательное учреждение. 

МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение 

дошкольного образования детей. 

MTЭ - модель типизированных элементов с типизирован-

ными связями. 

 

МУ - муниципальное учреждение. 

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жи-

лищно – коммунального хозяйства. 

МУП - муниципальные унитарные предприятия. 

МУП ЖКХ - муниципальные унитарные предприятия жи-

лищно - коммунального хозяйства. 

ООП - объектно - ориентированная программирование. 

ОФТ - общая формальная технология. 

ПО - программное обеспечение. 

СПО - специальное программное обеспечение. 

СЦ - ситуационный центр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Какие бы виды человеческой деятельности мы не рассматри-

вали, везде мы сталкиваемся с взрывообразным ростом темпов из-

менений окружающей нас технической реальности, усложнением 

и глобализацией всех видов социальных и экономических взаимо-

действий.  

Адаптация к внешним условиям происходит в основном за 

счет техники и технологий, а также новых способов описания 

окружающего пространства и способов организации социальных 

структур, поскольку «характеристики» человека практически не 

меняются уже тысячи лет. 

Создание средств поддержки принятия решений для высшего 

менеджмента является одним из способов такой адаптации. 

Для первых лиц характерен целостный подход ко всем аспек-

там деятельности управляемого объекта. Они сталкиваются с 

необходимостью оценивать последствия взаимодействия с внеш-

ней средой, рассматривать ситуацию сверху - вниз, от общего к 

частному, от синтеза к анализу, снаружи - внутрь, принимать ре-

шения в условиях полной неопределенности, нести ответствен-

ность за все происходящее в организации. Руководитель обязан 

видеть не только работу отдельных элементов, но и уметь видеть 

ситуацию целостно. 

При этом очевидно, что управляемый объект не просто мно-

жество связанных элементов, а организованная система со свой-

ствами которых нет у ее элементов. Качество и разнообразие этих 

«неожиданных» свойств зависит от организованности системы и 

окружающей среды и способа взаимодействия с ней. 

И если автоматизация тех или иных «элементов» организаци-

онных структур достигла впечатляющих результатов, то системы 

поддерживающие «целостный» взгляд на управляемую структуру 

и среду, в которой она существует, находятся в начале своего раз-

вития.  

Наиболее полно задача «целостности» управления решена в 

ситуационных центрах. 

Впервые понятие ситуационный центр ввел в 70 - х годах 

прошлого столетия английский кибернетик Стаффорд Бир. 
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Занимаясь внедрением кибернетических подходов в управле-

ние организацией, он разработал модель управления жизнеспособ-

ными системами (VSM - viable system model), которая была орга-

низована рекурсивно строению человеческого организма, а цен-

тральное звено VSM - ситуационный центр (1).  

Сразу после публикации (1) начинается внедрение ситуаци-

онного центра в рамках проекта «КИБЕРСИН» для управления це-

лым государством (Чили).  

Сегодня СЦ проектируются не только для президентов и фе-

деральных структур, но и для региональных и муниципальных об-

разований. Также их начинает осваивать крупный бизнес. 

Исторически сложилось, что автоматизация пошла по «про-

граммистскому» пути, когда в первую очередь алгоритмизирова-

лись и программировались частные задачи и небольшими усили-

ями за короткое время получался значимый результат. 

Ситуация стала меняться, когда требования к средствам под-

держки принятия решений руководителей, стали приближаться к 

тем, которые предъявляются к управлению техническими объек-

тами. Но здесь мы видим, что использовать методы принятые, 

например, в рамках АСУ ТП невозможно, вследствие того, что 

технический объект и организационная структура имеют совер-

шенно разную природу и степень формализованного описания (2). 

Возникает объективная потребность не просто все «быстрее» 

и точнее автоматизировать возникающие частные задачи в рамках 

организации, а разработать методологию и программно - техниче-

скую подсистему, которые бы рассматривали управляемый объ-

ект, как единый организм и могли бы в процессе практической де-

ятельности оперировать всеми составляющими его частями в це-

лом на основе единого описания. По существу это описание холи-

стических подхода, который определяется, как метод научного ис-

следования, в рамках которого объект рассматривается как единое 

целое, и значимыми являются закономерности, отражающие дан-

ную целостность.  

На сегодня сформировалась большая группа наук, техноло-

гий, в которых холистическая парадигма занимает ведущее место. 

В первую очередь это: теория аутопойезиса (3), системная теория 
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социальных систем (4), организационная кибернетика (1), техне-

тика (5; 6), гомеостатика (7), методология концептуального проек-

тирования (8), тектология (9), общая формальная технология (10; 

11), которые взаимно дополняют друг друга. Большое мировоз-

зренческое влияние на развитие целостных подходов оказали си-

нергетика (12; 13; 14), автоэволюционная концепция Лима де Фа-

риа (15).  

Но разработчики программного обеспечения и практический 

бизнес – менеджмент редко используют данные теории, либо во-

обще не знакомы с ними. 

А в самих этих науках (1-15) не разработано конструктов, 

пригодных для практического использования. 

Особое место среди холистических подходов занимает быст-

рорастущее направление, возникшие в связи с появлением геопро-

странственных сервисов Google Maps и Google Earth и формирова-

нием неогеографических принципов пространственно – времен-

ного описания информации (16). Особенность заключается в том, 

что данные сервисы являются закономерным процессом развития 

информационных технологий и социальных взаимодействий. Раз-

работчики программного обеспечения создали практически значи-

мый продукт, осмысление и теория которого только формируется. 

Но уже сейчас очевидно, что неогеография поднимает холистиче-

ский подход на новую высоту и позволит обеспечить новое каче-

ство управления любой организационной структуре. 

Использование достижений холистических подходов в рам-

ках одного конструкта позволила бы не только создать систему 

поддержки принятия решений, поддерживающую целостный под-

ход в управлении, но и обеспечить некоторые практические эле-

менты концептуального проектирования на основе универсаль-

ного паттерна. Ситуационный центр, реализованный на основе та-

кого паттерна, существенно повысит управляемость, конкуренто-

способность организационной структуры. В разы снизится стои-

мость и сроки на его внедрение за счет использования универсаль-

ной организационной - программно - технической платформы на 

основе холистических подходов, которые не зависят ни от способа 

учета, ни от формы собственности, ни от вида деятельности управ-

ляемого объекта. 
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Автор отдает себе отчет в том при проведении такой междис-

циплинарной работы, возможны некоторые неточности, легко вы-

являемые специалистами в конкретных направлениях. Но требова-

ния времени говорят о том, что такие попытки необходимо делать. 

В рамках данной монографии сконструирован паттерн моде-

лирования организационных структур - VSM Cenose, который во-

брал в себя идеи и достижения некоторых холистических подхо-

дов. Построенная на его основе платформа «Ситуационный центр 

«VSM Cenose»» может использоваться для организационных 

структур различного вида деятельности и форм собственности. 

Показаны преимущества управления на основе единой кон-

текстной информационной среды, позволяющей свободно переме-

щаться по всем уровням иерархически организованных структур и 

сохранять общий контроль над ситуацией без потери детальности. 

Дано описание организационной, программной и техниче-

ской компонент ситуационного центра.  

Представлены практические рекомендации по проектирова-

нию, разработке, внедрению ситуационного центра и управлению 

организационной  структурой на его основе. 

Рассмотрены демонстрационные материалы на примере му-

ниципалитета и выставочного комплекса.  

Настоящая монография вбирает в себя результаты научных 

исследований и практических работ в области моделирования ор-

ганизационных структур и создания ситуационных центров, про-

водимых автором самостоятельно и совместно с партнерами и кол-

легами в течение последних пятнадцати лет. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ, КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятие организации 

Понятие организация (17) используется в разных контекстах: 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодей-

ствия более или менее дифференцированных и автономных частей 

целого, обусловленная его строением. 

2) Совокупность процессов или действий, ведущих к образо-

ванию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. 

3) Объединение людей, совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных про-

цедур и правил. 

 В первом случае мы рассматриваем организацию как 

свойство, во втором как процесс, в третьем как систему 

 Если свойство и процесс определены абстрактно, то 

определение организации как системы предметно зависимо, в дан-

ном случае привязано к наличию в ней людей. 

 В рамках данного исследования предполагается рас-

сматривать все аспекты определения организации абстрактно. 

 Впервые понятия организации и организационных про-

цессов, как самостоятельный вопросы рассмотрел Богданов А.А. 

(9) в тектологии (всеобщая организационная наука). Главная за-

дача тектологии – систематизация и обобщение организационного 

опыта в природе и человеческой деятельности и разработка на 

этой основе всеобщих законов, которые станут опорой планомер-

ной организационной деятельности, как в природе, так и обществе. 

 Ключевая идея тектологии заключается в единстве 

строения и развития самых различных систем («комплексов») 

независимо от того материала, из которого они состоят. 

 Богданов считает, что «всюду намечается единство ор-

ганизационных методов, — в психических и физических комплек-

сах, в живой и мертвой природе, в работе стихийных сил и созна-

тельной деятельности людей».  

Для всех уровней организации материи: атомы, молекулы, 

клетки, общество, звезды – Богданов находит одни и те же органи-

зационные законы. 
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Рассмотрение такого обширного эмпирического материала 

позволило сделать вывод, что конкретная реализация любой орга-

низационной структуры не только изоморфна многим системам, 

иной физической природы, но и сочетает в себе свойства многих 

организационных структур. 

Богданов опередил свое время и во многом предвосхитил не-

которые аспекты кибернетики (18) и общей теории систем (19; 20). 

Созвучны с работами Богданова исследования в рамках орга-

низационной кибернетики (1; 21; 22), аутопойезиса (3; 4; 23), тех-

нетики (5; 24; 25), концептуального проектирования (8), теории 

эволюции (15), гомеостатики (7), синергетики (12; 13; 14), общей 

формальной технологии (10; 11), философии (26), неогеографии 

(16). 

Безусловно, этот список не является исчерпывающим. Пере-

численные работы объединяет стремление к предельному аб-

страктному описанию процессов и свойств, связанных с организа-

цией, что позволяет избавляться от информационного шума, скры-

вающего инвариантные, структурные и ресурсные свойства орга-

низаций.  

Пока эти усилия не привели к созданию общей теории орга-

низации, тем не менее, каждое новое обобщение дает существен-

ный вклад в развитие конкретных прикладных областей и устанав-

ливает связи между все более широким кругом явлений. Двигаясь 

в данном направлении можно предположить наличие абстрактных 

паттернов, на основе которых можно было бы порождать органи-

зации в неживой, биологической, социальной и технической ре-

альности.  
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1.2.Методы описания организаций 

Только обзор литературы по управлению и организационным 

структурам может занять не одну сотню страниц. Поэтому можно 

было бы выделить следующие глобальные направления: 

- исследования, посвященные достижению каких - либо учет-

ных результатов,  необходимых с точки зрения постановщика за-

дачи (антропоцентрический подход).  

- исследования, рассматривающие организацию как единый 

живой организм, являющийся результатом эволюции мира в целом 

(ацентризм или технократическая концепция).  

В рамках данной книги будет рассматриваться в основном 

второе направление, являющееся  достаточно новым и находя-

щимся в основном на стадии философских дискуссий, научных 

разработок или единичных проверочных результатов.  

Полученные результаты можно будет применять для органи-

заций любой формы собственности и вида деятельности. 

Главной целевой функцией организационной структуры яв-

ляется ее жизнеспособность и удовлетворение потребностей дру-

гих организаций в рамках своего вида деятельности.  

Под жизнеспособностью понимается  способность выживать 

во внешнем мире. Быть гомеостатически сбалансированным, как 

внутренне, так и внешне. Строение должно обеспечить возмож-

ность роста, самообучения, эволюции и адаптации к среде обита-

ния. 

Понимание целей деятельности организации является ключе-

вым процессом в формировании принципов, методов и механиз-

мов управления. Сегодня широко используется схема управления, 

которая предполагает, что цели задаются внешним наблюдателем, 

а организация рассматривается как набор факторов, воздействие 

на которые посредством механизмов управления приводит к до-

стижению поставленных целей (27). И в этом смысле существует 

огромный пласт, разработанных российскими и иностранными 

учеными, теорий и методологий моделирования: аналитических, 

имитационных, статистических, экспертных и нечетких систем, 
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искусственных нейронных сетей, классических генетических ал-

горитмов (28), методов концептуального проектирования систем 

организационного управления (29) и другие.  

Однако главные действующие лица предприятия: его соб-

ственники, руководители и весь коллектив находятся внутри си-

стемы и именно они принимают окончательные решения. И здесь 

существует огромный разрыв между «целостным научным» взгля-

дом на объект снаружи и системой представлений  непосредствен-

ных участников процессов функционирования организационной 

структуры. Тем более, что, несмотря на все успехи информацион-

ных технологий, возникают задачи, масштаб и сложность которых 

превышают способности человека к переработке информации. 

Вместе с тем, опытные администраторы знают, что не следует 

управлять всеми делами на фирме. Именно неучастие в процессе, 

отказ от тщательного планирования часто дает нужный результат. 

Многие полезные тенденции развиваются в структуре, гибко соче-

тающей централизм и автономию. Создавая условия для самоор-

ганизации, можно управлять, не управляя (30). Среди зарубежных 

специалистов по организационному консультированию известна 

модель жизнеспособности Стаффорда Бира (1). Вместо управле-

ния людьми, машинами, материалами и деньгами Стаффорд Бир 

переходит к управлению сложностью. Это главный кибернетиче-

ский инвариант при управлении большой системой любой при-

роды. Мерой сложности является разнообразие состояний, и в ос-

нове модели жизнеспособной системы лежит закон необходимого 

разнообразия У.Эшби (22), который требует, чтобы набор управ-

ленческих реакций был не менее богатым, чем набор возможных 

состояний среды, проблемных ситуаций в окружении, где развора-

чивается бизнес. Однако совершенно невозможно учесть все со-

стояния даже очень небольшой фирмы и ее окружения. Попытки 

разработать детальный алгоритм, автоматизировать процесс 

управления организацией сталкиваются с таким объемом вычис-

лений, который превосходит даже гипотетические возможности 

компьютеризации. Каким же образом выживают фирмы? Как мы 

управляем этой сложностью? Ответ найден Стаффордом Биром: с 

помощью самоорганизации. Он предложил рассматривать пред-
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приятие, как высокоорганизованный  живой организм. Рассматри-

вая компанию, фирму таким образом, мы можем утверждать сле-

дующее: основными целями существования организаций является 

выживание и развитие (30). 

Сознательно или бессознательно, в соответствии с объектив-

ным законом жизни, функционирование любого элемента органи-

зации направлено на достижение указанных выше целей. Среди 

таких элементов человек является главным строительным «мате-

риалом» в организационной системе, так же как клетка в живом 

организме. Поэтому выделение и анализ его свойств, оказываю-

щих влияние на структурообразующие функции, может пролить 

свет на различные аспекты построения и функционирования орга-

низаций. Среди таких свойств можно выделить самоподобие и са-

моорганизацию. Самоподобие - одно из ключевых свойств живых 

организмов, связанное со способностью и стремлением создавать 

подобные себе структуры, не только в биологическом смысле, но 

и в техническом, социальном, психологическом и экономическом. 

Свойство самоорганизации тесным образом связано с самоподо-

бием. Именно, подобие на «генетическом» уровне является осно-

вой для объединения отдельных организмов в целостную систему. 

Дифференциация и интеграция элементов организационной си-

стемы, изменение взаимосвязей между ними, хаос на микроуровне 

и стремление к порядку на макроуровне – основные свойства са-

моорганизации социальных объектов (31). Поэтому основой 

управления современной организацией должны стать процессы 

определения стратегии развития, выделения факторов самоорга-

низации и воздействия на них для движения в заданном направле-

нии.  

Большой толчок к пониманию поведения сложных структур-

ных образований в области живой природы дало учение о биоце-

нозах.  

Но нашим предметом исследования является бизнес, в кото-

ром наряду с элементами живой природы присутствуют элементы 

технической реальности. 

В 1971-1973 годах, «выявлено свойство устойчивости струк-

туры крупных предприятий (а в 90-х годах любых организаций 
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всех сфер экономики)» (32). Свойство, которое определяется по 

разнообразию и  соотношению крупное - мелкое. 

В 1976 году открыт закон информационного отбора (32). 

В 1996 году «доказана общность ценозов любой природы 

(для ряда : физико – химические, биологические , информацион-

ные , социальные ценозы), что возвращаясь к Винеру и Эшби, поз-

волило создать технетику» (32). 

«Технетика – обобщающее определение, термин, понятие, 

которое замещает и включает в себя создаваемую и эксплуатируе-

мую технику, разрабатываемую и применяемую технологию, по-

лучаемые и используемые материалы, производимые и потребля-

емые продукты, возникающие и угрожающие экологические воз-

действия» (32). 

«Создан математический аппарат гиперболических Н - рас-

пределений в видовой, ранговидной и ранговой по параметрам 

формах» (32). 

В соответствии с определением техноценоза, существуют си-

стемные объекты, отдельные элементы которых (подсистемы), с 

одной стороны, достаточно независимы и не связаны между собой 

жестко (механически, электрически, гидравлически и т.д.), а с дру-

гой, – объединены связями другого типа (слабыми), определяе-

мыми единой системой управления, снабжения, эксплуатации, а 

также общей целью функционирования. Кроме того, эти объекты 

ограничены в пространстве и времени. Их мы и называем техноце-

нозами. Если продолжить примеры, то техноценозом можно счи-

тать завод, крупный магазин, группировку войск, систему электро-

снабжения отдельного региона, космическую станцию и многие 

другие объекты. Можно сказать, что техноценозы возникли лишь 

во второй половине ХХ века, хотя зарождаться стали уже, видимо, 

сто – двести лет назад (6). 

Использование научных достижений в области технетики  

открывают перед нами новые горизонты в области изучения  боль-

ших структурных объектов, которыми являются предприятия и 

различных их срезов (технический, социальный, информационный 

и т.д.). По существу единые закономерности применяются к раз-

личной элементной базе. И они носят название: ценотические. Та-

кой подход является очень универсальным и позволяет выявить 
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многие свойства изучаемых структур, в частности можно опреде-

лить, какими должны быть параметры и номенклатура изделий, 

чтобы система была устойчива, оптимальна и жизнеспособна. Од-

нако в разработанных методах ничего не говорится о способе ор-

ганизации системы управления. В живой природе это система ре-

гулируется «естественным» путем. В организационной системе с 

участием человека, всегда присутствует «свободная воля », кото-

рая создает ту или иную систему управления. 

А наиболее жизнеспособная система управления (1) будет та, 

которая соответствует топологии человеческого организма. 

В процессе жизнедеятельности организации самовоспроиз-

водятся и это процесс очень подробно описан в теории аутопойе-

зиса (3; 4). 

Эти научных достижения (способ организации сверхстабиль-

ных систем, технетика, аутопойезис) очень хорошо дополняют 

друг друга: одно в области топологии управления, другое в номен-

клатурной и параметрической оптимизации ресурсов, третье в по-

строении инвариантной самовоспроизводящейся модели.  

Данные подходы являются следствиями фундаментальных 

законов развития природы и отражают разные их срезы. Это де-

лает их универсальными и применимыми к любой конкретной ор-

ганизации. Для конкретной реализации остается только смодели-

ровать предприятие исходя из использования «технетических», 

«Стаффорд Бировских» и «аутопойетических» подходов и снаб-

дить результат инженерной методикой, реализованной в про-

граммном обеспечении. Оно играет одно из ключевых ролей в про-

цессе моделирования, поскольку позволяет освоенную  человеком 

закономерность сделать «понятной» для технического обеспече-

ния и воспроизводимой для дальнейшего использования. 

Существенное влияние на технологии проектирования ока-

зывают языки моделирования и  программирования. «В крайнем 

варианте, когда моделирование не производится вообще, про-

граммы оказываются не достаточно продуманными и часто тре-

буют значительной доработки. Другая крайность - неумеренное 

создание моделей и документов, которые замедляют собственно 

разработку до черепашьей скорости» (33). Лидирующее положе-

ние в области моделирования  объектов самой различной природы 
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(ориентированное на программную реализацию) занимает унифи-

цированный язык моделирования UML (34). В области программ-

ного обеспечения произошел громадный эволюционный виток: от 

двоичных кодов до визуального программирования и «облачных» 

технологий (35). Повсеместное внедрение ООП и шаблонов (36; 

37; 38) ускоряют разработку программного обеспечения, а облач-

ные технологии упрощают процесс разворачивания и масштаби-

рования приложений. Последние достижения фирмы Microsoft в 

области интеграции различных языков программирования (Visual 

Studio 2010), тенденции развития баз данных (Microsoft SQL Server 

2008 R2), прикладных пакетов моделирования на языке UML 

(Microsoft Office Visio 2010), средств разработки интерфейса 

(Windows Presentation Foundation, XAML, Microsoft Expression 

Blend 4.0), новые разработки для WEB программирова-

ния(Silverlight 5.0), а также развитие облачных технологий 

(Windows Azure, SQL Azure) позволяют говорить о качественно 

новой ситуации в производстве программного обеспечения. При 

правильной постановке задачи, в организационно – управленче-

ской и технической области, возможно создание интегрированных 

пакетов автоматизации сравнимых по мощности с такими паке-

тами как SAP/R3 , BAAN, Axapta ,Oracle Applications , Renaissance 

CS  и других небольшими группами программистов (15 – 20 чело-

век) быстрее и на порядок дешевле, чем это происходило раньше. 

По существу это революционный процесс, который можно срав-

нить с переходом от EC ЭВМ к персональным компьютерам. 

Все перечисленные тенденции в области организационного, 

технического и программного обеспечения ориентированы на ин-

теграцию как внутри своих направлений, так и между собой:  

- идеи Стаффорда Бира в области управления позволяют уни-

фицировать подходы к способу организации управления любой 

структурой,  

- идеи технетики вводят единый язык описания бизнес ресур-

сов  самой разной природы и дают закон их оптимального постро-

ения с точки зрения номенклатуры и параметров. 

- идеи аутопойезиса позволяют выделить инвариантный кар-

кас организационных структур. 
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- язык  UML совместно с другими существующими стандар-

тами позволяет унифицировать  описания бизнеса и программного 

обеспечения. 

- современные программные средства: Java , разработки Mi-

crosoft (Visual Studio 2010; SQL Server 2008 R2, пакеты Microsoft 

Office 2010, также Microsoft Expression Studio 4.0 , UML (Microsoft 

Visio 2010, Rational Rouse и др.), CASE технологии, облачные тех-

нологии и т.д. позволяют вести разработку на качественно другом 

уровне. 

- использование современных архитектур и облачных техно-

логий позволяют выносить программное обеспечение в интернет 

и предоставлять его в аренду. 

Наряду с вышеперечисленными подходами другие современ-

ные холистические концепции: автоэволюция, гомеостатика, си-

нергетика, неокибернетика, концептуальное проектирование, тек-

тология, неогеографии хоть и не нашли должного освещения в 

рамках данной монографии, но тем не менее играют роль ориен-

тиров, которые можно использовать для экспертного выбора ре-

шений в очень сложных случаях. 

 Использование данных концепций в расчетных моделях 

дело ближайшего будущего. 

Ниже приведено расширенное описание информационных 

технологий и основных методологических концепций, использо-

ванных в данной монографии, также даны краткие пояснения по 

другим холистическим подходам. 
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1.2.1. Технетика 

Нас окружает со всех сторон то, что мы не особенно  задумы-

ваясь, называем одним словом: техника. В одну кучу попадают: 

компьютеры, лопаты, холодильники, молотки, самолеты, лам-

почки. Ряд этот просто бесконечен. В этом смысле термин техника 

обозначает и все и ничего. Для того, чтобы его использовать, необ-

ходимо провести границы между живой, неживой природой и тех-

нической реальностью. Конечно, можно было бы не ломать голову 

над всем этим, если бы техника приносила нам одни удобства и 

удовольствия: ведь делаем сами и делаем для себя. Однако наряду 

с предсказуемыми неприятностями от ряда изделий (автомат Ка-

лашникова, танк и т.д.) некоторые вещи не планируются, но ино-

гда происходят: Чернобыль, авария подлодки «Курск»  и т.д. По-

следнее наталкивает на мысль, что если процесс создания  и экс-

плуатацию конкретного технического изделия можно спланиро-

вать и предсказать в рамках конкретного инженера, завода, науч-

ного коллектива, то поведение совокупности изделий уже не все-

гда просчитывается и предсказывается (отключение электричества 

в Москве и т.д.) обычными методами. 

Объективная необходимость  осмысления окружающей нас 

технической реальности с мировоззренческой и научной точки 

зрения, использования конкретных результатов исследований для 

практической деятельности вызвало появление нового направле-

ния в науке: «технетика». 

Основы данного направления были заложены в период с 1971 

по 2000 год научной школой под руководством Б.И. Кудрина. 

Технетику еще определяют как науку о техноценозах.  

Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаи-

мосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-

особей, объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе но-

сят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и 

технологической независимостью отдельных технических изде-

лий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техно-

ценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с по-

мощью общих систем управления, обеспечения и др. (6). 
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Большим событием для технетики в 2005 году можно назвать 

выход монографии В.И. Гнатюка «Закон оптимального построе-

ния техноценозов». Здесь впервые, наряду с философскими и ма-

тематическими основаниями закона оптимального построения 

техноценозов, в достаточно полной мере рассмотрены его при-

кладные следствия на конкретных примерах. Рассматривается ме-

тодика оптимального управления электропотреблением на систем-

ном уровне. 

Для целей данного исследования акцентируем внимание на 

некоторых положениях теории оптимального построения техноце-

нозов и вытекающих из них результатах (использованы материалы 

монографии и презентаций В.И. Гнатюка). 

 В настоящее время сформировалась техническая реальность 

– стоящая в ряду «неживая – биологическая – техническая», объ-

ективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма 

материи, обладающая существенной особенностью в приспособ-

ленности к творческому преобразованию мира, системной формой 

организации которой выступают техноценозы, онтологическая 

сущность которых заключается в наличии взаимосвязи, реализую-

щей информационный отбор, а субстанциальной основой является 

ТЕХНИКА, включающая: 

исходные продукты – материалы и субстрат, прошедшие пер-

вичную обработку и соответствующие стандартам 

здания и сооружения – строения, возведенные в соответствии 

с утвержденными проектами и стандартами 

технические изделия – нефункционирующие простые си-

стемы, изготовленные на основе норм и стандартов 

технические объекты – функционирующие сложные си-

стемы, созданные в соответствии с проектами и стандартами 

отходы производства – элементы, соответствующие стандар-

там и подготовленные к утилизации. 

Введем ряд определений, необходимых для понимания сути 

ценологического подхода. 

Вид - единичный эволюционирующий объект биологической 

реальности, информация о котором принципиально неотделима от 

биологических особей. 
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Вид технический – основная структурная единица в система-

тике технических изделий, определяющая совокупность каче-

ственных и количественных характеристик, отражающих сущ-

ность однородной группы изделий, изготовленных по одной кон-

структорско-технологической документации. К общим признакам 

вида относятся: определенная численность; тип организации; спо-

собность в процессе воспроизводства сохранять качественную 

определенность; дискретность; экологическая, экономическая и 

географическая определенность; устойчивость; целостность (не 

различаются в отдельных случаях вид и понятие типоразмера, мо-

дели, марки, типа). Вид генотипический – комплект научной и 

проектно-конструкторской документации, по которой изготов-

лено изделие как особь (и все возможные разновидности). Опира-

ясь на понятие вид, можно говорить, что видовой генотип - это 

устройство изделия, его генетическая конституция, записанная до-

кументально, например, чертежи и другие документы, определяю-

щие изделие (технологию, материалы и т.д.). 

Генотип – наследственная основа организма, совокупность 

всех его генов, наследственных факторов и признаков. Генотип 

технический – информация о техническом изделии, устройство из-

делия, его генетическая конструкция, записанная документально, 

например, чертежи и другие документы, определяющие изделие, 

его конструкторско-технологическая документация. 

Гипертехническая реальность – реальность, следующая за 

технической, продолжающая онтологический ряд реальностей 

«неживая – биологическая – техническая» и характеризующаяся 

появлением высших материальных форм (гиперценозов), состоя-

щих из совокупности ценозов. Единичным эволюционирующим 

объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор – внут-

риорганизменным. Это позволит достичь сверхвысокой скорости 

эволюции. Однако главным видится то, что именно на этом уровне 

развития материи впервые единичный объект эволюции переста-

нет отрицаться собственно эволюционным отбором. Гиперценоз - 

единичный эволюционирующий объект гипертехнической реаль-

ности, состоящий из совокупности ценозов и не отрицающийся 

собственно эволюционным отбором.  
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Особь – единичный неэволюционирующий материальный 

объект, формально отграниченный в субстанциальном контину-

уме неживой реальности. 

Особь техническая – выделенный, далее неделимый (конвен-

ционно, условно) элемент технической реальности, обладающий 

индивидуальными особенностями и функционирующий в индиви-

дуальном жизненном цикле. 

Ценоз – образуемый ценологической системой популяций 

технических видов единичный эволюционирующий объект техни-

ческой реальности, информация о котором существует отдельно 

от технических особей. 

Ценологическая система (система ценологического типа) – 

слабо взаимосвязанная целостность, обладающая структурой, от-

вечающей критериям Н-распределения. 

Для того чтобы усвоить весьма сложное понятие «техноце-

ноз», обратимся сначала к примерам. Рассмотрим такую техниче-

скую систему, как автомобиль. Он состоит из отдельных агрега-

тов, блоков и деталей, которые объединяются в подсистемы (топ-

ливная, смазки, трансмиссия и др.). Между элементами автомо-

биля имеются связи, (механические, электрические, гидравличе-

ские, пневматические) описываемые законами Ньютона – Ома – 

Кирхгофа – Гука. Нам понятна (во всяком случае, в первом при-

ближении) природа этих связей (назовем их сильными). Теперь 

рассмотрим всю совокупность автомобилей региона, которую, 

хотя и с большой натяжкой, можно назвать некой транспортной 

системой. Не вдаваясь в детали, отметим лишь, что какие-то связи 

между элементами этой системы (отдельными автомобилями) как 

будто имеются (одно государство, одни климатические условия, 

законы, правила, один авторынок и многое другое), однако эти 

связи исчезающе слабы. 

Рассмотрим, наконец, промежуточную систему, например, 

отдельно взятый таксопарк в нашем городе. С одной стороны, он 

тоже состоит из несвязанных друг с другом автомобилей и в этом 

смысле похож на разобранную уже нами транспортную систему 

региона. Однако связи между автомобилями в таксопарке, хотя и 

не являются сильными (описываемыми законами Ньютона – Ома 



- 28 - 
 

– Кирхгофа), намного сильнее, чем слабые связи между автомоби-

лями в транспортной системе региона (для простоты назовем их 

формальными). В таксопарке мы находим единую систему управ-

ления в лице директора, его аппарата, завязанных в структуру под-

чиненности; систему всестороннего обеспечения (хранение, тех-

ническое обслуживание, ремонт, снабжение, подготовка кадров и 

др.); общую территорию и сходные условия работы. И, наконец, 

главное – таксопарк функционирует в конечном итоге с общей це-

лью, которую весьма приближенно можно определить как получе-

ние наибольшей прибыли от перевозки пассажиров при наимень-

ших затратах на всестороннее обеспечение этого процесса. 

Таким образом, существуют системные объекты, отдельные 

элементы которых (подсистемы), с одной стороны достаточно не-

зависимы и не связаны между собой жестко (механически, элек-

трически, гидравлически и т.д.), а с другой – объединены связями 

другого типа (слабыми), определяемыми единой системой управ-

ления, снабжения, эксплуатации, а также общей целью функцио-

нирования. Кроме того, эти объекты ограничены в пространстве и 

времени. Их мы и называем техноценозами. Если продолжить при-

меры, то техноценозом можно считать завод, крупный магазин, 

группировку войск, систему электроснабжения отдельного реги-

она, космическую станцию, крупное судно и многие другие объ-

екты. Можно сказать, что техноценозы возникли лишь во второй 

половине ХХ века, хотя зарождаться стали уже, видимо, сто – две-

сти лет назад. И это притом, что собственно техносфера суще-

ствует со времени возникновения человека разумного, т.е. уже 

миллионы лет. 

Что же принципиальное отличает техноценозы от отдельных 

технических изделий? Во-первых, это тип связей (в техноценозах 

– слабые, в технических изделиях – сильные). Во-вторых, количе-

ство элементов, из которых состоит изделие, конечно и точно 

определено конструкторской документацией, а количество эле-

ментов техноценоза практически бесконечно (математически – 

счетно). Это нелегко воспринять, однако для нас очевидно, что 

если мы начнем последовательно перебирать элементы техноце-

ноза, то не успеем дойти до конца, а начало уже изменится, т.е. мы 
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будем иметь дело уже с другим объектом исследования. В-тре-

тьих, границы технического изделия четко определены все той же 

конструкторской документацией и здравым смыслом, а границы 

техноценоза для нас нечетки, размыты. Дело в том, что любой тех-

ноценоз находится в какой-то инфраструктуре и коренится в ней 

тысячами связей различного типа (электро-, водо-, газоснабжение, 

связь, телекоммуникации, управление, кадры, менеджмент, от-

ходы, реализация продукции, медицина, отдых и др.). Аналогично 

– биоценозы. Ведь нам очень трудно точно определить, где прохо-

дит граница леса или луга. 

В-четвертых, техническое изделие достаточно полно и одно-

значно определяется системой параметров (длина, ширина, объем, 

масса, надежность, ремонтопригодность и др.). Для техноценоза 

подобной системы параметров не существует и, как следствие, – 

не существует единой конструкторской документации на техноце-

ноз. Кроме того, о двух изделиях можно говорить, что они одина-

ковы (во всяком случае, в пределах паспортных характеристик), 

хотя и возможен разброс параметров, но об этом несколько позже. 

Техноценоз всегда индивидуален и неповторим (нет двух одина-

ковых заводов, таксопарков, дивизий, городов). В-пятых, если для 

техноценоза существует понятие «развития», как необходимое, су-

щественное, необратимое, содержательное, целенаправленное из-

менение (движение во времени), то для отдельного изделия такого 

понятия не существует. И хотя в процессе своего жизненного 

цикла любое изделие, безусловно, изменяется, однако последнее 

лишь формально и несущественно (связано, как правило, с процес-

сами износа и старения). 

Имеется еще одно отличие техноценоза от отдельного изде-

лия, имеющее чрезвычайно важное методологическое значение. 

Однако прежде чем говорить о нем, нам необходимо ввести еще 

ряд понятий. Прежде всего поговорим о том, что такое вид и особь 

в техноценозе. Возьмем отдельное техническое изделие, напри-

мер, электродвигатель на металлургическом заводе (последний яв-

ляется техноценозом). При этом будем рассматривать совершенно 

конкретный двигатель марки 7АО (заводской номер 7729324, вы-

пуска 1987 г.), который приводит во вращение станок токаря Ива-

нова. Очевидно, что мы имеем дело с изделием-особью, которое 
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индивидуально, неповторимо и существует во Вселенной в един-

ственном экземпляре. Однако, как мы уже заметили, это индиви-

дуальное изделие обозначено определенной маркой, т.е. можно су-

дить, что данный электродвигатель представляет вид 7АО. Таким 

образом, мы имеем дело уже с определенной классификацией, в 

которой каждое техническое изделие есть особь и одновременно 

оно же всегда представляет какой-то вид. Понятие вид восходит к 

философским категориям содержание и форма, сущность и явле-

ние. Можно сказать, что вид есть некоторое идеальное представ-

ление, объединяющее определенное количество технических изде-

лий (однотипную серию) информацией об их конструкции и тех-

нологии изготовления (комплект конструкторско-технологиче-

ской документации). Важно понимать, что вид техники определя-

ется абсолютно точно документами, однако реальные технические 

изделия – представители данного вида, будучи выпущены на за-

воде по соответствующей документации, в своих реализованных 

параметрах могут несколько отличаться (и всегда отличаются) от 

идеальных. Это отличие задается достижимой и целесообразной 

точностью изготовления, возможностями инструментов и самого 

человека, если он участвует в производственном процессе. При 

этом мы не говорим о браке, когда параметры изделия выходят за 

допустимые рамки (т.е. мы уже имеем дело или с другим видом 

техники, или вообще такого вида не существует, а мы имеем дело 

просто с «уродством»). 

Итак, конкретное изделие-особь, с одной стороны, всегда по 

своим параметрам несколько отличается от тех значений, которые 

записаны в конструкторской и технологической документации, с 

другой стороны, это отличие несущественно (и учтено при кон-

струировании). Однако главное заключается в том, что принад-

лежность изделия к виду определяется его качественной сутью, ха-

рактеризующейся бесконечным количеством параметров и распо-

знаваемой интеллектом (биологическим человеческим и/или тех-

ническим). 

Еще раз дадим определения. Особь – выделенный, далее не-

делимый (условно) элемент технической реальности, обладающий 

индивидуальными особенностями и функционирующий в индиви-

дуальном жизненном цикле. Вид – основная структурная единица 
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в систематике технических изделий, определяющая совокупность 

качественных и количественных характеристик, отражающих 

сущность однородной группы изделий, изготовленных по одной 

конструкторско-технологической документации. 

Усвоив основные понятия (техноценоз, особь и вид), мы мо-

жем переходить к методологии исследования этих объектов. Од-

нако необходимо сначала вспомнить о том, что не рассмотрено 

еще одно важное отличие техноценоза от технического изделия-

особи. Для примера рассмотрим магазин, в котором можно приоб-

рести значительное количество разнообразного товара. Находим в 

нем отдел, где продаются самые различные ручки (от «Паркера» с 

золотым пером до пластмассовых шариковых). Перебрав все 

ручки, мы увидим, что здесь имеется определенное число видов, 

каждый из которых представлен некоторым количеством ручек-

особей. Кстати, совокупность всех технических изделий одного 

вида из состава конкретного техноценоза называется популяцией. 

Так вот, популяции ручек-видов в магазине различны, однако об 

этом несколько позже. Возьмем популяцию одного из видов шари-

ковых ручек. Мы уже знаем, что по своим параметрам (длина, ши-

рина, масса, емкость стержня, надежность пишущего элемента, 

прочность корпуса и др.) эти ручки близки друг к другу, но не-

сколько различаются. Однако теория вероятностей и математиче-

ская статистика говорят, что всегда эмпирически можно опреде-

лить так называемые среднестатистические параметры. В простей-

шем случае – это среднее арифметическое значение, вычисляемое 

для всей совокупности ручек отдельно по каждому параметру. 

Например, если нам нужно вычислить среднюю массу, то необхо-

димо взвесить каждую ручку рассматриваемого вида, просумми-

ровать и разделить на количество взвешенных ручек. 

Вспомним, что до сих пор мы говорим о совокупности ручек 

одного вида (популяции). Рассмотрим совокупность всех ручек в 

магазине (семейство ручек). Математически определить усреднен-

ные параметры для всего семейства ручек никакой сложности не 

представляет. Однако если в первом случае усреднение давало нам 

весьма важные обобщающие данные, то во втором – мы получаем 

совершенно бессмысленные цифры. На самом деле, зачем нам 
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знать среднюю массу ручки? Или, к примеру, среднюю надеж-

ность пишущего элемента (учитывая, что рассматривались и очень 

дорогие «Паркеры», и дешевая пластмасса)? Никакой полезной 

информации эти данные не содержат. Но это еще не все. Кто-то 

может сказать, что ему интересно было бы узнать среднюю стои-

мость ручки в магазине. Ценность подобной информации весьма 

сомнительна, но тем не менее. Вычислить среднюю стоимость 

ручки в любом магазине, конечно же, можно. Следует только 

учесть, что при расчетах мы должны суммировать стоимость каж-

дой отдельной ручки-особи (если шариковых ручек за пять рублей 

в магазине тысяча, то мы должны просуммировать тысячу раз по 

пять и т.д.). Отсюда ясно, что среднее значение, характеризующее 

этот магазин, никак несопоставимо с любым другим, т.к. набор ви-

дов ручек в нем другой, да и количество совсем не то. В пределе 

гипотетически можно говорить о средней стоимости всех ручек в 

мире, однако пока вы будете ее подсчитывать, какой-то завод вы-

пустит новую ручку, и расчеты потеряют первоначальный смысл. 

С другой стороны, можно говорить о средневидовой стоимости 

ручки в магазине, полученной после усреднения стоимостей, запи-

санных на всех ценниках рядом с ручками на витрине. Однако эта 

цифра сродни пресловутой «средней температуре по госпиталю» 

из анекдота и совершенно ни о чем не говорит, т.к. одну и ту же 

цифру мы можем получить, если имеем, например, в одном мага-

зине два вида ручек, один из которых стоит тысячу, а другой – де-

сять рублей, а в другом – один вид стоимостью пятьсот пять руб-

лей. 

И еще один аспект этой проблемы (более важный). Если мы 

вычислим средний параметр для всех ручек одного вида в одном 

магазине, а затем прибавим к ним ручки этого же вида из другого, 

то получим очень близкое значение. Более того, чем больше мы 

будем увеличивать выборку (совокупность анализируемых ручек), 

тем ближе среднее значение параметра будет к тому, которое за-

писано в конструкторской документации на данный вид ручек. 

Если же, вычислив средний параметр всех ручек (всех видов) в ма-

газине, мы начнем увеличивать выборку и снова усреднять, то 

вскоре с удивлением обнаружим, что среднее значение параметра 
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отнюдь не стремится к какой-то фиксированной величине, а посте-

пенно изменяется. Это еще больше снижает информационную 

ценность усредненных параметров, вычисленных для ручек всех 

видов в магазине. 

Таким образом, привычный аппарат теории вероятностей и 

математической статистики не пригоден для исследования техно-

ценозов, но при этом остается весьма полезным при рассмотрении 

совокупности технических изделий одного вида. Значит, для ис-

следования техноценозов нужен особый, так называемый техноце-

нологический подход, методологическим ядром которого является 

ранговый анализ. 

Онтологическая сущность техноценозов видится в наличии 

взаимосвязи между техническими изделиями, реализующей ин-

формационный отбор и тем самым создающей побудительные 

предпосылки к творческому преобразованию неживой, биологиче-

ской и технической реальностей. И вновь в своих рассуждениях 

мы приходим к необходимости соотнесения с целью развития 

мира. В любом случае, для нас становится очевидным, что техно-

ценозы реальны, т.к. они реальны и содержательно (состоят из ре-

ально существующих технических изделий) и формально (реали-

зуют всеобщие законы природы). Кроме того, ясно, что их выде-

ление необходимо не только гносеологически, но и онтологиче-

ски. 

Всеобщность технической реальности в рамках окружаю-

щего нас мира также должна быть рассмотрена с нескольких сто-

рон. Прежде всего заметим, что, применяя к технической реально-

сти категорию всеобщего, мы осознаем большой риск, связанный 

с очевидными ограничениями технического: во времени (связано 

с возникновением человека); в пространстве (в границах суще-

ствующей  ныне техносферы); в структуре (от атомарного уровня 

до ближнего космоса). Однако если посмотреть внимательно, ста-

новится ясным, что ограничения технической реальности носят 

непринципиальный, относительный характер, а сама она имеет 

явно выраженный абсолютный «потенциал всеобщности». Все-

общность технической реальности задается всеобщностью «за-

мысла», и в этом плане она, лишь возникнув, стала всеобщей, он-

тологически равной другим реальностям. 
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Самым важным для нас представляется то, что техническая 

реальность наделяется принципиальной самостоятельностью, са-

моцельностью развития. Именно здесь закладываются основы по-

нимания техноэволюции (учитывая, что упоминается она не ради 

красного словца). Мы усматриваем как направление развития (не-

живая – биологическая – техническая реальность), так и главную 

движущую силу (информационный отбор). Принципиальным ви-

дится то, что в неживой природе эволюционирует мир в целом, в 

биологической развиваются виды, а в технической реальности 

должны появиться объекты, способные эволюционировать само-

стоятельно как единичные. При этом происходит поступательное 

усложнение структуры единично эволюционирующего объекта, 

объединение в нем все больших таксонов классификации сущего, 

усиление и расширение взаимосвязи. Одновременно укрупняясь, 

эволюционирующие единичные начинают объединяться в единое. 

Не исключено, что Вселенная когда-то начнет вновь эволюциони-

ровать в целом. Замкнется очередной виток глобального измене-

ния мира, однако, на более высоком уровне.  

Закон оптимального построения техноценозов позволяет 

перейти к констатации взаимосвязи, которая является, быть 

может, одной из важнейших в практическом плане. В ней видится 

непосредственная теоретическая основа методологии 

оптимизации техноценозов. В настоящее время удалось 

теоретически показать и эмпирически подтвердить объективно 

существующую фундаментальную взаимосвязь между уровнем 

параметров технических изделий, с одной стороны, и количеством 

этих изделий в техноценозе – с другой. Имеются довольно 

сложные математические конструкции, отражающие эту связь и 

показывающие, что она обратная. Чем более сложным, дорогим, 

уникальным, большим является техническое изделие, тем 

меньшее их количество должно входить в устойчивый техноценоз 

и наоборот. 

Учитывая сформулированную взаимосвязь, нетрудно 

осознать, что сколь угодное отклонение параметров 

разрабатываемых или модернизируемых технических изделий от 

значений, которые задаются степенью массовости этих изделий в 

техноценозе, неизбежно повлечет за собой адекватные изменения 
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параметров, характеризующих обеспечивающие системы. 

Попытка внедрения подобного технического решения в 

инфраструктуру устойчивого техноценоза неотвратимо приведет к 

его дестабилизации. При этом совершенно неважно, в какую 

сторону предполагается отклонение параметров. Верно и обратное 

утверждение: техноценоз будет дестабилизирован также и в том 

случае, если количество технических изделий увеличится сверх 

нормы, диктуемой их видообразующими параметрами. 

С доказательствами вышеприведенных определений, утвер-

ждений и следствий из них  можно ознакомиться в монографии (6). 

 

Выводы 

 

Идеи технетики кардинально меняют устоявшиеся взгляды 

на окружающую нас реальность и дают конкретный методологи-

ческий и математический аппарат для использования его на прак-

тике. 

Впервые научно показано, что любые ценологические  (в 

частности и бизнес) образования являются естественным продук-

том эволюции материи и подчиняются одним и тем же закономер-

ностям. 

Однако в явном виде в технетике не рассматривается связь с 

существующими наработками в области управления организаци-

онными структурами. 

Исследования на практическую применимость проведены в 

основном только для энергопотребления. 

Отсутствует данные для таких ресурсов как персонал пред-

приятий, финансы, сырье и готовая продукция материалы и других 

материальных и информационных потоков, характерных для по-

вседневной деятельности бизнес - структур. 



 

- 36 - 
 

1.2.2. Модель жизнеспособных систем 

Рассмотрим основные положения, касающиеся организаци-

онной структуры и системы управления.  

В ходе многолетних исследований различных предприятий, 

всемирно известных ученый кибернетик Стаффорд Бир создал 

научно обоснованную концепцию, на основании которой стало 

возможным создавать такие системы управления корпорациями 

(фирмами), которые обеспечивают их устойчивость при различ-

ных изменениях внешних и внутренних параметров (в том числе – 

при кризисных ситуациях), а также своевременную диверсифика-

цию и развитие. 

Принципы, предложенные С.Биром (1), значительно отлича-

ются от традиционных, известных российским разработчикам 

управляющих систем и практическим управленцам.  

Для лучшего понимания подходов, предложенных Стафор-

дом Биром, необходимо познакомиться с некоторыми его концеп-

туальными идеями и терминологией. Приведем несколько цитат 

из упомянутой выше книги. 

«Задаваться вопросом о том, как использовать компьютер на 

фирме, коротко говоря, неверно. Лучше спросить, как управлять 

фирмой в компьютерный век. Но лучший вариант этого вопроса: 

что, собственно, представляет Ваше дело в компьютерный век? В 

основе хорошей практики работ современной фирмы лежит про-

блема управления, а под ней скрывается, в свою очередь, проблема 

определения цели управления. 

Центральная в этом вопросе проблема управления по-преж-

нему является его краеугольным камнем. Если руководитель дол-

жен управлять порученным ему делом – любым, вплоть до управ-

ления страной, то требуется совершенная система управления, ко-

торую можно создать для него с помощью компьютера. Если мы 

хотим ответить на вопрос о природе и цели предприятия, то си-

стема управления им должна демонстрировать, на какой идее оно 

создано. Этого можно добиться в том случае, если не ограничивать 

управление только внутрифирменной экономикой, а охватывать 

связи предприятия с внешним миром» (стр.23). 

«Управление есть то, что способствует существованию и ра-

боте систем» (стр. 33). 
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«…критерием хорошей работы является критерий, основан-

ный на внутренней стабильности» (стр. 33). 

«То, в чем действительно нуждается система, и это все, в чем 

она нуждается, так это в способе измерения ее собственной внут-

ренней тенденции отклоняться от стабильного состояния, а так же 

в наборе правил проведения экспериментальной проверки ее реак-

ций, которые возвращают ее к внутреннему равновесию. Следова-

тельно, нет нужды знать наперед, что вызовет нарушение работы 

системы, как нет нужды знать, что ее нарушило. Вполне доста-

точно быть уверенным в том, что что-то случилось, классифици-

ровать это нарушение и быть в состоянии изменить внутреннее со-

стояние так, чтобы нарушение исчезло. 

Система, которая может выполнить это, которая может спра-

виться со случайным и непредвиденным вмешательством, из-

вестна в кибернетике как сверхстабильная система…» (стр. 34). 

 «Вместо того, чтобы пытаться организовать все детально, вы 

организуете лишь часть, после чего динамика системы вынесет вас 

туда, куда Вы стремились» (стр.59). 

«Ошибка, контролируемая на разумном уровне, не есть абсо-

лютный порок, как нам внушают. Наоборот, она является предва-

рительным условием выживаемости» (стр.69). 

Для того, чтобы разобраться в том, как работают сверхста-

бильные системы, С. Бир обратился, как уже было сказано,  к при-

роде, а точнее – к работе «системы управления» человека. Оказа-

лось, что такой подход вполне приемлем для того, чтобы по этому 

подобию создавать и системы управления любыми социальными, 

будь то корпорация, город, регион, отрасль хозяйства или государ-

ство. 

В организме человека кора головного мозга, отделы голов-

ного мозга, спинной мозг, нервные волокна, нервные клетки явля-

ются единым комплексом сбора, анализа, переработки и передачи 

информации. Мозг в данном случае рассматривается, как элек-

тронно-химический компьютер. 

«Нейрокибернетическая система управления человека» обес-

печивает передачу командных сигналов вниз, заботится о том, 

чтобы во всех органах было все необходимое для выполнения этих 

команд, контролирует результаты их выполнения, а также степень 
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напряженности органов при выполнении команд, стабильность 

внутренних параметров. 

 

 
 

Рис. 1.2.1.Схема управления в организме человека 

 

Кроме того система анализирует внешнюю по отношению к 

организму обстановку, осуществляет согласование внутренней об-

становки в организме с внешней.  
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В этой системе четко выделяются ее части, находящиеся в 

иерархической взаимосвязи, выполняющие конкретные, прису-

щие только данному уровню,  функции.  С. Бир выделил 5 таких 

уровней. Нижний уровень управления имеет окончания во всех ор-

ганах и частях тела человека. Высшим уровнем управления «заве-

дует» кора головного мозга. 

Перечислим эти уровни, которые С. Бир условно назвал си-

стемами, в порядке от высшей к низшей. 

Система 5. Осуществляет высшее управление, вырабатывает 

и принимает решения о стратегических и тактических целях жизни 

и деятельности человека и способах их достижения. 

Система 4.   Главный переключатель между высшим страте-

гическим управлением и нижестоящим автономным текущим 

управлением организмом, главное «окно в мир» для системы 5 и 

центр моделирования процессов, имеющих отношение к управля-

емой системе. 

Система 3. Обеспечивает автономное управление организ-

мом в соответствии с «решениями» систем 5 и 4. 

Система 2. Осуществляет нижний уровень взаимосвязей 

между различными органами, обеспечивая их взаимодействие по 

установленным правилам, мобилизацию их на выполнение реше-

ний вышестоящих систем. 

Система 1. Индивидуальна для каждого органа. Она осу-

ществляет  управление им под контролем систем 2 и 3. 

Каждая система (уровень управления)  действует в интересах 

вышестоящих систем и имеет необходимую степень автономности 

деятельности. Информация, передаваемая между уровнями, филь-

труется и преобразовывается соответственно языку и задачам дан-

ного уровня управления. 

Рассмотрим принципиальную схему системы управления 

корпорацией (фирмой), предложенную С. Биром (см. Рис. 1.2.2). 

Применение научно разработанного, пятиуровневого под-

хода при создании систем управления фирмами является принци-

пиально новым по сравнению с традиционными подходами. Такой 

взгляд на систему управления позволяет обратить внимание разра-

ботчиков  систем на многие вопросы, ускользавшие прежде от 

внимания при традиционном функционально-целевом подходе. 
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Рис. 1.2.2.Принципиальная  схема системы управления 

 

Она здесь названа «макромоделью» в том смысле, что пред-

ставляет собой типовой механизм для управления каждой целевой 

функцией. В свою очередь, каждая целевая функция, имея в кон-

кретной системе свои особенности, имеет ряд специфичных моде-

лей боле детального уровня. 

Вот что он говорит С. Бир об этой модели. 
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«…ценность нашей модели состоит в том, чтобы показать, 

как в действительности работает организация (в отличие от того, 

как это представляется некоторым), с тем, чтобы избавить ее от 

лишнего и таким образом повысить ее эффективность». 

«…наша модель предназначена для того, чтобы пользоваться 

ею в качестве диагностического инструмента. Мы моделировали 

существующие в настоящее время организации и затем задавались 

вопросом о том, все ли части этих организаций функционируют в 

соответствии с требованием обеспечения их жизнеспособности, 

подходя к этой проблеме с нейрофизиологических позиций» (стр. 

164). 

С. Бир особо отметил такое важное свойство этой модели, как 

рекурсивность, то есть ее полное повторение в нижестоящих си-

стемах (например, подразделениях) и вышестоящих, вплоть до об-

щегосударственных. 

«Динамика всей структуры – считает С. Бир – зависит от воз-

можности количественно выразить результаты ее деятельности. 

До сих пор деловой мир использовал деньги как меру: себестои-

мость и продажную цену, направленность и темп движения налич-

ного капитала. Таким образом, мы отождествляем количественное 

выражение деловой активности в уже известной нам корпорации с 

функцией ее финансовой отчетности.  

Так происходит потому, что отчетность о себестоимости со-

здает всеобщий язык, с помощью которого  разнообразная дея-

тельность непохожих друг на друга подразделений может сравни-

ваться и объединяться».  

Он высказывается  против такого подхода, считая, что  «С 

точки зрения корпорации деятельность подразделения должна 

предусматривать оценку его как кратковременной. так и долговре-

менной жизнедеятельности. 

Представление  о том, что себестоимость должна быть мини-

мальной, а  прибыль  максимальной, в данную технологическую 

эпоху оставляет без внимания другие факторы, важные для обес-

печения будущего того дела, которым занимается данное подраз-

деление. 
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У фирмы всегда есть неиспользуемые возможности, которые 

при умном  руководстве можно расширить с помощью нововведе-

ния и при глупом бездумно промотать, - в обоих случаях без отра-

жения этих перемен в себестоимости. 

 

 
Рис. 1.2.3.Макромодель системы управления организацией 
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Дело в том, что учет стоимости – инструмент краткосрочного 

управленческого действия, он не выявляет плохое управление 

скрытыми ресурсами. По определению, такое слабое управление 

не может быть обнаружено только через финансовую отчетность 

(пока не станет слишком поздно), хотя интересующий нас процесс 

протекает в настоящее время и должен контролироваться»(Стр. 

170). 

Поэтому, фирме нужен другой способ  оценки достижений, 

который: 

- был бы свободен от эмоциональной привлекательности при-

были; 

- более доходчиво выражал бы риск в реальном распределе-

нии ресурсов; 

- был бы общим для любой корпорации. 

С. Бир смог найти такой универсальный критерий.  

Для пояснения его идеи рассмотрим такой показатель, как 

производительность труда. Как известно, классический способ 

расчета производительности труда,  это отношение того, что полу-

чено (фактическое достижение) к тому, что возможно (возможное 

достижение). Например, если в заданный отрезок времени рабочий 

может изготовить 100 деталей, а изготавливает 50, то коэффициент 

производительности его труда оказывается равной 0,5. 

Для того, чтобы учесть скрытые, неиспользованные ресурсы, 

этих двух уровней достижений, как считает С. Бир, недостаточно. 

Он предложил применить для этой цели три следующих уровня 

достижений: 

1) фактический – это то, что удалось фактически достичь в 

настоящее время; 

2) наличный – максимум того, что можно сделать при суще-

ствующих ресурсах и существующих ограничениях; 

3) потенциальный – это тот уровень, который может быть до-

стигнут при максимально  возможном развитии ресурсов и расши-

рении ограничений. 

Перечисленные уровни достижений можно и нужно исполь-

зовать для составления планов на будущее. При этом С. Бир пред-

ложил три варианта планирования: 
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1) программное планирование – планирование на базе факти-

ческого уровня; 

2) целевое планирование - планирование на базе наличного 

уровня; 

3) нормативное планирование - планирование на базе потен-

циального уровня. 

Программное планирование учитывает сложившиеся де-

фекты ситуации и не позволяет что-то  предпринять для их устра-

нения. Целевое планирование позволяет устранить некоторые не-

достатки не принципиального характера. Настоящее планирова-

ние, по мнению С. Бира, начинается тогда, когда ставятся новые 

задачи и принимаются меры для их решения. Это уже относится к 

нормативному планированию, которое ставит своей целью дости-

жение потенциала. Это, конечно, связано с ожидаемыми решаю-

щими достижениями или серьезными рисками крупных потерь. 

Такое планирование можно считать  стратегическим. 

 

Выводы 

 

Наиболее «естественной» системой управления и строения 

бизнес - структуры является концепция построения «сверхста-

бильных » или другими словами «жизнеспособных» систем, пред-

ложенная Стаффордом Биром. 

Отсутствие разработанных конструктов не позволяет исполь-

зовать идею создания сверхстабильных систем на практике. 
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1.2.3. Аутопойезис и теория Н. Лумана 

Аутопойезис (греч. auto – сам, poiesis – создание, производ-

ство) – термин введенный в 1972 г. чилийскими учеными У.Мату-

раной и Ф.Варела (3; 39)  означает самопостроение, самовоспроиз-

водство живых существ, в том числе человека, которые отлича-

ются тем, что их организация порождает в качестве продукта их 

самих без разделения на производителя и продукт. В источни-

ках встречается так же термины: аутопойез, аутопойесис, автопо-

эзис и другие варианты. 

Теория аутопойезиса родилась в процессе изучения фено-

мена жизни и была обобщена для социальных систем немецким 

социологом Никласом Луманом (4).  

Он показал на самом высоком абстрактном уровне, что любая 

организация - аутопойетическая сущность являющаяся субъек-

том операции, базовыми свойствами которой являются целост-

ность, эмерджентность и гомеостаз. 

В этих общих свойствах для нас представляется важным вы-

явление инвариантных свойств организаций, поскольку именно 

они являются каркасом для построения паттерна организации. Ин-

вариантные свойства будут родовыми для всех сущностей, кото-

рые мы будем рассматривать как организации. Выбранные нами 

свойства не должны зависеть от структуры, элементной базы, си-

стемы управления, вида деятельности и других параметров. 

Никлас Луман считал, что наиболее важная часть работы над 

понятием общества, состоит в точном выяснении операций, кото-

рые воспроизводят общественную систему из собственных про-

дуктов, что позволяет добиться строгости понятия общества. В 

этой связи им предложено перестроить социологическую теорию 

на основе понятия коммуникации вместо понятия действия. Поня-

тие социального действия не позволяет дать корректное понятие 

общества, т.к. действие соотносится с несоциальными величинами 

- субъектом, индивидом, живым телом, т. е. местом в простран-

стве. Понятие коммуникации, напротив, позволяет представить 

социальную систему как оперативно закрытую, аутопойетическую 

систему, элементы которой - коммуникации воспроизводят себя 

посредством сети этих элементов - сети коммуникаций. Воззрение 

на общество как на аутопойетическую систему коммуникаций, 
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операциями воспроизводства которой являются коммуникации, 

делает понятие коммуникации решающим для определения поня-

тия общества. Построение теории общества должно осуществ-

ляться с двух точек зрения: системной и коммуникативной. В этом 

случае оно приобретает требуемую строгость (4). 

В процессе функционирования организации самовоспроизво-

дятся: 

- системная дифференциация, 

- редукция комплексности, 

- контингенция комплексности, 

- операционная замкнутость, 

- самореференция, 

- коммуникация, 

- смысл функционирования организации.  

Рассмотрим более подробно, каждое свойство воспроизводи-

мое организацией. 

Системная дифференциация - это воспроизводство разли-

чений системы и окружающего мира внутри системы, или, в част-

ном случае, процесс постоянного установления границ между ор-

ганизацией и внешней средой.  

Организация необходимо является воспроизводящимся (под-

держивающимся) процессом разграничения между организацией 

и внешним окружением, происходящим внутри организации.  

Граница между организацией и внешней средой ставится и 

переставляется постоянно. Граница - это не предмет, а процесс. 

Если процесс разграничения останавливается, то организация пе-

рестает быть организацией (40).  

Свойство системной дифференциации позволяет организа-

ции определять внутреннюю и внешнюю среду. 

Внутренняя среда – часть общей среды, находящейся в рам-

ках организации. 

Внешняя среда – совокупность условий, в которых проте-

кает деятельность организации. 

Главным в системной дифференциации представляется отде-

ление внутренней от внешней среды, через подвижную границу. 

В целях выживания организация должна постоянно осу-

ществлять редукцию (упрощение) сводя комплексность только к 



- 47 - 
 

тем возможностям, которые обеспечивают функционирование и 

сохранение организации. 

Проще говоря, редукция комплексности - это упорядочи-

вание, упрощение хаоса, сложности, которую постоянно осу-

ществляет организация.  

Организация всегда упрощает (редуцирует) хаос, беспорядок 

и комплексность. Организация очерчивает сектор комплексности 

с целью его упрощения. Редукция - основа рациональности орга-

низации (40). 

При определении того что снаружи, а что внутри мы непро-

извольно выделяем наиболее важные с нашей точки зрения объ-

екты и процессы, т.е. производим типизацию или редукцию ком-

плексности.  

Сам характер такой типизации характеризует, с одной сто-

роны, внешнюю среду, в которую погружена организация, а с дру-

гой стороны саму организацию, то есть ее внутреннюю среду. Это 

связано с тем, что такая типизация проводится в интересах самой 

организации.  

В самом общем виде во внешней среде организации можно 

выделить поставщиков и потребителей ресурсов, конкурентов и 

прочие типы внешних организаций. 

Сохранение целостности, отличной от внешней среды, тре-

бует наличия внутренней структуры. 

И здесь мы сталкиваемся с двумя противоположными тен-

денциями: с одной стороны организация это открытая система, об-

менивающаяся ресурсами с внешней средой, а с другой, организа-

ция операционно замкнутая система, что позволяет ей сохранять 

целостность, единство, гомеостатическое равновесие.  

Организация является открытой системой по отношению к 

обмену ресурсами (вещество, энергия, информация) с внешней 

средой. Организации устойчивы именно благодаря такому обмену. 

Эти обмен связывает организацию с внешней средой. Ре-

сурсы, попадающие в организацию, подвергаются процессу пре-

образования существующей структурой. 

Между организацией и внешней средой поддерживается  ба-

ланс ресурсов. 
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В процессе преобразования ресурсов, которые поступают в 

организацию, ряд операций обеспечивает организационное един-

ство, гомеостатическое равновесие как в благоприятных, так и не 

благоприятных условиях, которые поддерживают целостность и 

гомеостаз организации. Эти операции замкнуты внутри ее. Отно-

сительно этих операций организация операционно замкнутая си-

стема. И именно эти операции являются структурообразующими. 

Они обеспечивают устойчивые взаимоотношения за счет цикличе-

ски устойчивых функций. 

«Структуры могут меняться, а функции остаются. Задав во-

прос о функциях первым, только потом надо переходить к струк-

турам. То есть, в организации надо ставить вопрос не о том, каковы 

функции тех или иных структур (отделов, подразделений и пр.) ор-

ганизации, а о том, какие структуры могут возникнуть для выпол-

нения той или иной функции» (40) 

Чаще всего, в современных организациях, эти функции не но-

сят явно выделенного характера и не связаны с каким либо специ-

ализированным подразделением. Функции обеспечения равнове-

сия и стабильности являются свойством организации. Вопрос за-

ключается в том, насколько эффективно используется данный ме-

ханизм в процессе управления. Для явного использования гомео-

статических свойств необходимо развитие соответствующих тео-

рий и апробирование их на практике. Наиболее последовательно 

эти механизмы рассматриваются в гомеостатике (7). Сегодня эта 

наука находится в стадии становления. Вопросы, связанные с оп-

тимизацией операций поддерживающих гомеостаз, планируется 

рассмотреть в будущем.  

Несмотря на то, что для организации существует планирова-

ние, стандарты на выполнение операций процесс ее формирования 

как системы, подвержен событиям, которые невозможно запро-

граммировать. В первую очередь это относится к использованию 

тех или иных структур, для выполнения необходимых функций. 

Иначе говоря эти события случайны и опытные менеджеры пони-

мают это и никогда не планируют операции до самой последней 

детали. Процесс случайного использования структуры для выпол-

нения функции и называется контингенцией комплексности. 
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Сюда же относится и способ выполнения функции. Остается 

место и для возникновения новой функции. Таким образом, слу-

чайность, непредсказуемость еще одно свойство организации. 

Этим принципом подводится база под инновации, которые 

могут возникать как целенаправленные усилия, так и «случайно» 

Для того описания операционных циклов внутри организа-

ции Луман вводит понятие самореференции. 

 Самореференция - это процесс постоянного соотнесения, 

самосогласовывания частей организации в элементарных опера-

циях.  

Организация - это самореферентная система. То есть, отде-

ленные от внешнего мира части - структуры организации посто-

янно циклически общаются, реферируют сами с собой, все опера-

ции и изменения производятся "с оглядкой" на всех своих "сосе-

дей" по организации. Эта референция происходит посредством 

коммуникации 

Понятие коммуникации основано на различении и синтезе 

информации, сообщения и понимания. Если такое различение 

имеет место, как в случае языка, то коммуникация может зани-

маться сама собой, т.к. она достаточно сложна для этого. Следова-

тельно, она может заниматься информацией, реальными высказы-

ваниями, трудностями понимания смысла коммуникации, его при-

нятием или отклонением. Т. о. различение информации, сообще-

ния и понимания является различением, производящим различе-

ние. Будучи однажды совершенным, оно поддерживает деятель-

ность системы.  

Из понятия коммуникации следует, что конкретные люди яв-

ляются не частью общества, а частью его окружающей среды. 

Если о ком-то говорят или пишут, это еще не социальное отноше-

ние, социальной операцией является лишь сама коммуникация. 

Посредством коммуникации общество может тематизировать 

себя, информировать себя о собственных коммуникациях, подвер-

гать информацию сомнению, отклонять ее, нормировать коммуни-

кации как допустимые или недопустимые и т.д. Тем самым ясно 

двойное положение вещей: что общество является самоописываю-



- 50 - 
 

щей и самонаблюдающей системой, и что оно не только может ис-

пользовать свой способ операций, но и должно это делать, чтобы 

осуществить такие самореферентные операции.  

Теперь можно определить понятие общества: общество явля-

ется всеобъемлющей системой всех коммуникаций, воспроизводя-

щих себя аутопойетически в совокупности всех коммуникаций. 

Эмерджентность такой системы включает коммуникации, т.к. они 

способны к подключению лишь внутренним образом, все иное они 

исключают. Воспроизведение одной из таких систем требует спо-

собности различения системы и окружающей среды. Коммуника-

ции могут опознавать себя, отличать себя от других обстоятельств, 

относящихся к окружающей среде в том смысле, что хотя и можно 

совершать коммуникацию через них, но не с ними (4). 

Процесс коммуникации может приводить как к ожидаемым 

событиям, так и наоборот. Но в любом случае должен сохраняться 

смысл деятельности. 

Организационное конструирование - это конструирование 

смысла (40) . 

Организация состоит из людей. Люди выполняют функции и 

образуют структуры. Но если при этом пропадает смысл того, чем 

они занимаются, или смысл организации, то наступает некоторый 

кризис - как человеческий, так и организационный, грозящий раз-

рушить как людей, так и их структуры. 

Смыслы - это традиции, ценности, особенности интерпрета-

ции слов и вещей, имеющие эволюционный характер.  

Смыслы появляются, самовоспроизводятся и умирают. Пред-

мет вплетается в систему ассоциаций, эмоций, человеческих лич-

ных связей и у него рождается смысл.  

И именно с этой точки зрения, организация - это конструиро-

вание и воспроизводство смыслов. 

В рамках данной книги таким смыслом является сохранение 

жизнеспособности организационной структуры. 
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1.2.4.Языки моделирования 

Рассмотренные закономерности аутопойезиса, техноценозов 

и сверхстабильных систем изложены на бумаге и частично запро-

граммированы. Однако совершенно очевидно, что для тотального 

использование мощи современной компьютерной техники необхо-

димо адекватное изложение всех положений на язык понятный вы-

числительной технике. Таким языком является программное обес-

печение, выполненное на одном из диалектов языков, понятном 

машине: С++, С#, Java, Visual Basic и т.д. Как правило, одни пони-

мают математическую модель, а другие программный язык ее от-

ражающий. Снятие этого противоречия идет через создание раз-

личных стандартов, нотаций  и языков моделирования, которые с 

одной стороны достаточно понятны любому логически мысля-

щему человеку, а с другой стороны имеют разработанные для них 

мощные средства кодогенерации. Сгенерированный таким обра-

зом код сразу может компилироваться и исполняться. Таким обра-

зом, мы сразу можем использовать результаты теоретических ис-

следований. 

Модели с течением времени будут изменяться, обрастать по-

дробностями, вовлекать в свою сферу людей самой разной квали-

фикации и профессиональной принадлежности. И здесь очень 

важно не только сформировать видение проектируемой системы, 

но и обеспечить взаимодействии между собой проектировщиков, 

экспертов в области технетики, управления (т.е предметных спе-

циалистов) , разработчиков, программистов, дизайнеров, пользо-

вателей и т.д. А это возможно в рамках единой системы описания. 

В настоящее время имеется  достаточно большое количество 

самых различных стандартов и нотаций. 

Существует семейство стандартов IDEF(Integrated Computer 

Automated Manufacturing DEFinition), зародившееся в середине 70 

–годов в ВВС США как решение проблемы производительности и 

эффективности информационных технологий (41). 

IDEF0 – для документирования процессов производства и 

отображения информации об использовании ресурсов на каждом 

этапе проектирования систем. 

IDEF1 - для документирования  информации о производ-

ственном окружении систем. 
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IDEF2 и другие (42). 

C семейством IDEF очень тесно связана специальная техника 

моделирования SADT (Structured Analysis & Design Technique), ко-

торая отображает структуру процессов функционирования си-

стемы (43).  

Система IDEF – SADT несмотря на свои богатые возможно-

сти имеет ограничения применительно к реализации графических 

моделей в объектно - ориентированном программировании.  

Для графического моделирования хорошо зарекомендовала 

нотация DFD (44), однако здесь нет явных средств для представ-

ления сложных алгоритмов обработки данных, на диаграммах не 

указываются характеристики времени отдельных процессов. 

Стандарт ISO 9000—это группа стандартов, направленных на 

управление качеством на предприятии (система менеджмента ка-

чества). Стандарт содержит основные требования по организации 

контроля качества на предприятии для максимального удовлетво-

рения требований заказчика.  

Стандарт CALS устанавливает требования к непрерывной 

информационной поддержке жизненного цикла продукции. Задает 

требования к базам данных, технической документации и другим 

составным частям такой поддержки, созданным в электронном 

виде. 

Применение IDEF и CALS-технологий позволяет эффек-

тивно, в едином ключе решать проблемы обеспечения качества 

выпускаемой продукции, поскольку электронное описание про-

цессов разработки, производства, монтажа и т.д. полностью соот-

ветствует требованиям международных стандартов ISO серии 

9000, реализация которых гарантирует выпуск высококачествен-

ной продукции.  

 В России по данному направлению создан в 1998 году 

научно - исследовательский центр CALS – технологий.  

Приведем  основные  технические и экономические преиму-

щества CALS (45): 

сокращение затрат и трудоемкости процессов технической 

подготовки и освоения производства новых изделий;  

сокращение календарных сроков вывода новых конкуренто-

способных изделий на рынок;  
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сокращение доли брака и затрат, связанных с внесением из-

менений в конструкцию;  

увеличение объемов продаж изделий, снабженных электрон-

ной технической документацией (в частности, эксплуатационной), 

в соответствии с требованиями международных стандартов;  

сокращение затрат на эксплуатацию, обслуживание и ре-

монты изделий ("затрат на владение"), которые для сложной 

наукоемкой продукции подчас равны или превышают затраты на 

ее закупку.  

Поэтому эти технологии широко применяются в промышлен-

ности развитых стран.  

Но для  решения наших целей чрезвычайно важным является 

поддержка объектно – ориентированного анализа и проектирова-

ния (ООАП). Этим термином обозначают технологию разработки 

программных систем, в основу которых положена парадигма пред-

ставления окружающего нас мира в виде объектов, являющихся 

экземплярами соответствующих классов. 

Идеи ООАП так или иначе присутствуют в вышеперечислен-

ных методах и стандартах, но не являются для них определяю-

щими и поэтому мы встречаемся с теми или иными ограничени-

ями. 

В настоящее время количество языков поддерживающих 

объектно - ориентированное моделирование выросло где - то до 60 

. 

И конкуренция между этими методами приблизительно в 

начале 90-х привела к ситуация названной «войной методов». 

Работы по унификации различных методов позволили веду-

щим разработчикам в этой области (Г.Буч, Дж. Румбах, А. Дже-

кобсон) выпустить в 1996 году первые документы по описанию 

UML (Unified Modeling Language) – унифицированного языка мо-

делирования для описания , визуализации и документирования 

объектно – ориентированных систем в процессе их разработки.  

В рамках UML удалось решить следующие проблемы (34; 

46): 

- моделировать не только программное обеспечение, но и бо-

лее широкие классы систем и бизнес приложение, с использова-

нием объектно - ориентированных  понятий. 
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-явным образом обеспечить взаимосвязь между базовыми по-

нятиями для моделей концептуального и физического уровней. 

-обеспечить масштабируемость моделей, что является важ-

ной особенностью сложных многоцелевых систем. 

- быть понятным аналитикам и программистам, а также  под-

держиваться специальными инструментальными средствами (case 

– технологии), реализованными на различных компьютерных 

платформах. 

 -найден удачный баланс между выразительностью и 

простотой языка 

 -на основе языка UML могут быть определены многие 

перспективные методы (через уровень моделирование метамо-

дели) 

 - язык UML может быть расширен без переопределения 

его ядра. Т.е. все достижения CALS, IDEF, SADT и т.д. могут при 

необходимости включаться в нотацию UML. 

Можно предполагать, что в ближайшие годы язык UML в его 

современном виде станет основой для разработки и реализации 

многих перспективных инструментальных средств: RAD -сред-

ствах визуального и имитационного моделирования, а также CASE 

- средствах самого различного назначения. 

Рассмотрим некоторые концептуальные положения UML , 

необходимые для дальнейшей работы. 

Введем некоторые понятия из UML (34; 46) необходимые для 

дальнейшей работы: 

Метакласс - класс, экземпляры которого также являются 

классами. метаклассы обычно используются для построения мета-

моделей. 

Класс - Описание множества однородных объектов, имею-

щих одинаковые атрибуты, операции , методы , отношения с дру-

гими объектами и семантику 

Абстрактный класс - класс, который не имеет экземпляров  

объектов. 

Объект - экземпляр класса. 

Конкретный класс - класс, на основе которого могут быть 

непосредственно созданы объекты. 

Каждый класс имеет свои атрибуты и операции. 
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Атрибут - свойство класса 

Объект - экземпляр класса. 

Интерфейс - набор операций, которые задают некоторые ас-

пекты поведения класса и представляют его для других классов. 

Если классы концептуально взаимодействуют друг с другом, 

то такое взаимодействие называется  ассоциацией. 

Если класс состоит из некоторого количества класса компо-

нентов, то такой класс называется агрегатом. 

Композит - это строгий тип агрегации, характеризующийся 

тем, что каждый элемент может принадлежать только одному це-

лому. 

Большинство разработчиков используют UML для моделиро-

вания программного обеспечения, поскольку его элементы прак-

тически непосредственно отображаются в элементы программной 

системы. Это традиционная область использования UML. Она яв-

ляется наиболее отработанной. 

 С концептуальной точки зрения UML представляет опи-

сание основных положений, касающихся  предметной области. 

 Нам интересны обе возможности UML. 

Применение UML для моделирования организации позво-

ляет в полной мере реализовать представление в динамическом, 

статическом и структурном аспектах. Получаемая в ходе объ-

ектно-ориентированного анализа и проектирования UML-модель 

организации представляет собой совокупность взаимосвязанных 

диаграмм, идентифицирующих бизнес-процессы, описывающих 

их жизненный цикл, структуру организации и взаимодействие 

процессов ее функционирования во времени и пространстве с при-

вязкой к используемым ресурсам и получаемым результатам (47). 

В UML можно выделить несколько ключевых уровней (Табл. 

1.2.1.). 

Табл. 1.2.1.Уровни  UML 

 

Уровень Содержание Пользователь 

UML 

Моделирова-

ние метамо-

дели 

Способ определения 

языка, с помощью кото-

рого описываются классы,  

Теоретик –раз-

работчик языка 

UML 
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Уровень Содержание Пользователь 

UML 

прецеденты, компоненты 

и другие элементы.  

Метамодель 

Определяется содержание 

данной модели UML 

Аналитик высо-

кой квалифика-

ции. 

Модель 

Работа по выявлению 

классов в конкретной 

предметно области и 

пользователем системы 

для выявления прецеден-

тов 

Аналитик 

Пользователь-

ские объекты 

Работа с конкретной пред-

метной областью 
Любой 

 

UML-модель применительно к бизнес-моделированию мо-

жет включать в себя следующие диаграммы (47):  

1. Структурный аспект: Use-Case-диаграммы, идентифици-

рующие бизнес-процессы и бизнес-транзакции, их взаимосвязь, 

соподчиненность и взаимодействие; Package-диаграммы, струк-

турно организующие предметную область и иерархически упоря-

доченную структуру организации.  

2. Динамический аспект: Behavior-диаграммы (Activity, 

Statechart, Collaboration, Sequence), описывающие поведение (жиз-

ненный цикл) бизнес-процесов в их взаимодействии во времени и 

в пространстве с привязкой к используемым ресурсам и получае-

мым результатам.  

3. Статический аспект: Class-диаграммы, отражавшие сово-

купность взаимосвязанных объектов, т.е. рассматривает логиче-

скую структуру предметной области, ее внутренние концепции, 

иерархию объектов и статические связи между ними, структуры 

данных и объектов; Deployment-диаграммы, отражающие техно-

логические ресурсы организации.  

Также следует отметить, что не всегда обязательно строить 

абсолютно все диаграммы UML. Аналитик или разработчик сам 



- 57 - 
 

решает - устраивает ли его данный уровень детализации, нужно ли 

рассмотреть систему с "другой точки зрения" и т д.  

UML - модель, в части бизнес - модели, позволяет получить 

детальные ответы на ряд типичных вопросов деятельности орга-

низации:  

каковы виды деятельности организации и предметные обла-

сти управления (предметно - структурный аспект);  

какие бизнес - процессы функционируют (функциональный 

аспект);  

кто и где выполняет бизнес - процессы (организационный ас-

пект);  

как выполняются бизнес - процессы (методический аспект);  

когда выполняются бизнес - процессы (динамический ас-

пект);  

что, откуда и куда перемещается, обрабатывается, получа-

ется в материальных и в связанных с ними информационных по-

токах (сущностно - элементный аспект);  

с помощью чего (какими инструментами) выполняются биз-

нес-процессы (ресурсный и технологический аспекты). 

Ядро UML поддерживает использование расширений стан-

дартных элементов в виде стереотипов, именованных значений, 

графических обозначений, позволяющих уточнить синтаксис и се-

мантику модели и таким образом лучше понять моделируемую 

предметную область. 

Для целей распределения бизнес - процессов и объектов 

предметной области по функциям управления предлагается ис-

пользовать т.н. "цветные метки", т.е. стандартными графическими 

средствами Rational Rose элементы диаграмм окрашиваются в 

условные цвета, присвоенные соответствующим функциям управ-

ления.  

 

Основные аспекты моделирования в UML приведены в Табл. 

1.2.2 

Табл. 1.2.2.Аспекты моделирования в UML 

 

Аспект моделирования UML диаграмма 

Предметно-структурный аспект Package-диаграммы 
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Функциональный аспект Use Case - диаграммы 

Организационный аспект 
Package-диаграммы, Class-

диаграммы 

Методический аспект Activity-диаграммы 

Динамический аспект 
Statechart-, Collaboration-, 

Sequence -диаграммы 

Сущностно-элементный аспект Class-диаграммы 

Технологический аспект Deployment-диаграммы 

 

Чуть подробнее следует остановиться на базовых концепту-

альных положениях построения Activity-диаграмм, раскрываю-

щих методический аспект бизнес-процессов. Каждая бизнес-тран-

закция есть полная или частичная реализация некоторой управлен-

ческой функции, результатом выполнения которой есть значимый 

на том или ином уровне управления результат. Для достижения 

данного результата при выполнении транзакции используются не-

которые материальные, информационные и иные объекты, иден-

тифицированные на Class-диаграммах; выполнение той или иной 

бизнес-транзакции закрепляется за определенным исполнителем, 

также идентифицированном на Class-диаграмме из пакета со сте-

реотипом "Organization Unit". Объекты, в ходе выполнения той или 

иной транзакции, могут менять свое внутреннее состояние, что 

также находит свое отражение на Activity-диаграммах, а полная 

карта состояний и переходов между ними - на соответствующих 

той или иной сущности Statechart-диаграммы. Кроме того, каждая 

транзакция или состояние могут быть детально отражена на вло-

женных Activity- и Statechart-диаграммах соответственно ( (47).  

Следует также отметить, что внутренние связи UML-модели 

обеспечиваются тем, что идентифицировав однажды на какой 

либо диаграмме или в пакете тот или иной элемент UML-модели, 

его можно многократно использовать на других диаграммах, отра-

жая тем самым все многообразие его связей, взаимодействий и 

особенностей использования. В этом заключается преимущество 

использования UML-моделей (47).  
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Таким образом, UML - модель вступает как средство доку-

ментирования и анализа существующих бизнес-процессов, их оп-

тимизации или перепроектирования, моделирования новых биз-

нес-процессов во взаимосвязи с организационной структурой, 

предметными областями и функциями управления организацией, 

а также выступает как фундаментальная основа для формирования 

требований к построению информационных систем, поддержива-

ющих процессы деятельности организации (47).  

 

Выводы 

 

Наиболее перспективным способом описания процессов биз-

неса является использование UML c включением по необходимо-

сти стандартов IDEF, SADT, DFD, CALS и других. 

Степень использования UML на настоящий момент в факти-

чески разработанных программных средствах для массового ис-

пользования является невысокой. 
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1.2.5.Программное обеспечение 

В соответствие с ГОСТ 19781-90 (48) под программным обес-

печением понимается совокупность программ системы обработки 

информации и программных документов, необходимых для экс-

плуатации этих программ. 

Рассмотрим «совокупность программ системы обработки ин-

формации». 

В ней выделяются две большие классификационные группы. 

Одна связана с характером распространения, другая с характером 

использования. 

По характеру распространения можно выделить свободное 

(49), открытое (50) и проприетарное (51) программное обеспече-

ние. 

По характеру использования можно выделить (52): систем-

ное (53), прикладное (54) и инструментальное ПО (55). 

Нас интересуют в первую очередь инструментальные сред-

ства, поскольку мы будем рассматривать процесс разработки си-

туационного центра. Некоторые аспекты новых архитектурных 

технологий (разд. 1.2.6) и комплексных программных систем 

(разд.1.2.7) будут рассмотрены ниже. 

Инструментальные средства так же  могут иметь свободный, 

открытый и проприетарный характер распространения. Использо-

вание того или иного способа лицензирования диктуется общими 

достоинствами и недостатками того или иного способа распро-

странения. 

На сегодня можно констатировать, что свободное программ-

ное обеспечение больше используется в государственных, образо-

вательных и научных учреждениях. Проприетарное программное 

обеспечение - в коммерческих структурах. А чаще всего в органи-

зациях используется смешанный вариант: есть и то и другое. Не 

исключением из этого правила является и ООО «Техноценоз»: си-

туационный центр разрабатывается на продуктах Microsoft, а кон-

троль версий и ошибок на свободном ПО. 

На сегодня мы в основном сосредоточены на приложении 

под Windows, но уже с 2012 года часть приложение мигрирует под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


- 61 - 
 

Linux. Это решение активизировано постановлением правитель-

ства Российской федерации о перехода властных структур на сво-

бодное ПО в период до 2015 года (56). 

Сегодня нет необходимости доказывать преимущества объ-

ектно - ориентированного программирования (ООП), можно и 

нужно говорить о том, какие инструментальные средства исполь-

зовать. 

До 2000 года безусловным фаворитом в этой области был 

язык JAVA (свободное ПО) и он сохранил свои позиции как 

надежного и проверенного средства  программирования. Выход на 

арену платформы .NET и особенно ее последней модификации : 

Microsoft Visual Studio 2010 представляет собой качественно новое 

состояние в области создания прикладных программ. 

 Технология данной платформы позволила выполнять 

следующие разнородные работы в одной среде: 

 - командная разработка (Microsoft Visual Studio 2010 

Team Foundation Server); 

 - использование в качестве базы данных SQL 2008 R2; 

 - использование разных языков программирования для 

одного проекта (SQL, C# , VB.Net, C++, J# ) ; 

 - моделирование с помощью нотации UML и генерацию 

кода, а также всевозможные технические решения, ускоряющие и 

облегчающие ведения проекта. Об этом можно прочитать в специ-

ализированной литературе (57; 58; 59). 

 Объектно - ориентированное программирование обу-

словило появление паттернов проектирования. Паттерны (patterns, 

шаблоны) (35; 37; 38; 60) консистенция некоего опыта, пригодного 

для повторного использования. Паттерны находят применение во 

всех областях деятельности, поскольку позволяют использовать 

сработавшие ранее решения. Знание паттернов проектирования 

позволяет не только быстрее строить решения и получать каче-

ственный исходный код, но и проще общаться с коллегами, кото-

рые уже освоили данную технологию. 

В качестве объектно-ориентированной платформы, взята 

.NET, а в качестве языка - C#. Причина выбора платформы: .NET - 

одна из лучших, представленных сейчас платформ, для написания 
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приложений с использованием объектно-ориентированных техно-

логий, и при этом при написании кода для данной платформы Вы 

вольны использовать один из большого количества языков, рабо-

тающих под CLR (Common Language Runtime, общеязыковая 

среда выполнения). Выбор C# обусловлен тем, что это язык, 

наиболее оптимально дополняющий технологию .NET. 

На выбор инструментальных средств Microsoft в качестве ос-

новных сыграли решения в области интерфейса и облачных техно-

логий. 

Возможности rich (богатого) интерфейса обеспечивает гра-

фическая подсистема WPF (Windows Presentation Foundation) (61) 

, которая применима как к десктопному варианту, так и с помошью 

Silverlight (62) к работе в интернете. Обеспечивающим инструмен-

тарием является Expression Studio (63). 

Раздел бурно развивающихся облачных технологий пред-

ставлен Windows Azure (64)и SQL Azure (65). 

Немаловажным являются, что все эти решения интегриро-

ваны друг с другом, через Microsoft Visual Studio 2010. 

Альтернативным комплектом (открытое программное обес-

печение) инструментальных средств может служить: 

- объектно – ориентированный язык Javs (66; 67), 

- база данных MySQL (68) и PostgreSQL (69; 70), 

- операционная система Linux (71; 72), 

- средства разработки интерфейса Pentaho (73). 
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1.2.6.Новые «архитектурные технологии» 

Начиная с девяностых годов прошлого столетия, в программ-

ных корпоративных системах для предприятий стали просматри-

ваться новые тенденции.  

Предвестниками этих подходов явились хорошо известные 

архитектуры, обеспечивающие построение распределенных си-

стем: 

 Java RMI от компании Sun Microsystems (Java Remote 

Method Invocation);  

 CORBA консорциума Open Management Group (Com-

mon Object Request Broker Architecture);  

 DCE предложенная ассоциацией Open Group (Distrib-

uted Computing Environment);  

 Microsoft DCOM (Distributed Component Object Model);  

 Web-сервисы. 

Каждая из этих архитектур имеет свои протоколы, меха-

низмы вызовов, интерфейсы для прикладных программ и свои сер-

висы для взаимодействия с распределенными программными объ-

ектами, обслуживающими ту или иную задачу. Одним из главных 

ограничивающих факторов развития этих систем - отсутствие уни-

версальности. 

Естественным продолжением данных архитектур является 

сервис - ориентированная архитектура (Service Oriented Architec-

ture - SOA) и сервисная шина предприятия (Enterprise Service Bus 

- ESB). Одними из первых этот естественный эволюционный этап 

развития корпоративных систем озвучили специалисты консал-

тинговой компании The Stencil Group (74). 

В сегодняшней трактовке SOA под сервисами понимают 

Web-сервисы, в основе которых лежат Internet-технологии и раз-

витая инфраструктура. 

Архитектура, ориентированная на сервисы имеет четыре ос-

новные характеристики (75): 

1. SOA является распределенной. Функциональные эле-

менты приложений могут быть распределены по множеству вы-

числительных систем и способны к взаимодействию с использова-

нием локальных или глобальных сетей. В частности, Web-сервисы 
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позволяют использовать существующие протоколы, например, 

HTTP.  

2. Строится с использованием слабосвязанных интерфей-

сов. Обычно приложения проектируются в расчете на жесткую 

связь всех элементов. Как следствие, система должна иметь це-

лостный проект, его изменения в процессе эксплуатации затруд-

нительны. Работу компонентов в слабосвязанных системах проще 

координировать, системы проще реконфигурировать.  

3. Базируется на общепринятых отраслевых стандартах.  

4. Проектируется с ориентацией на процессы (process - 

centric) с использованием сервисов, каждый из которых ориенти-

рован на решение отдельных задач (task - centric).  

В самом общем виде SOA предполагает наличие трех основ-

ных участников: поставщика сервиса, потребителя сервиса и ре-

естра сервисов (76). Взаимодействие участников выглядит доста-

точно просто: поставщик сервиса регистрирует свои сервисы в ре-

естре, а потребитель обращается к реестру с запросом.  

Для использования сервиса необходимо следовать соглаше-

нию об интерфейсе для обращения к сервису: интерфейс должен 

не зависеть от платформы. SOA реализует масштабируемость сер-

висов: возможность добавления сервисов, а также их модерниза-

цию. Поставщик сервиса и его потребитель оказываются несвязан-

ными - они общаются с помощью сообщений. Поскольку интер-

фейс должен не зависеть от платформы, то и технология, исполь-

зуемая для определения сообщений, также должна не зависеть от 

платформы. Поэтому, как правило, сообщения являются XML-до-

кументами, которые соответствуют XML-схеме. 

Для использования сервиса необходимо следовать соглаше-

нию об интерфейсе для обращения к сервису: интерфейс должен 

не зависеть от платформы. SOA реализует масштабируемость сер-

висов: возможность добавления сервисов, а также их модерниза-

цию. Поставщик сервиса и его потребитель оказываются несвязан-

ными - они общаются с помощью сообщений. Поскольку интер-

фейс должен не зависеть от платформы, то и технология, исполь-

зуемая для определения сообщений, также должна не зависеть от 

платформы. Поэтому, как правило, сообщения являются XML-до-

кументами, которые соответствуют XML-схеме 
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Рис. 1.2.4.Общая схема SOA 

 

Одной из самых интересных находок можно назвать предло-

женные архитектурные модели SOA (75): 

 Модель, ориентированная на сообщения (Message 

Oriented Model, MOM), сосредоточена на сообщения, их струк-

туру, способы транспортировки и другие компоненты, ни как не 

связанные с причинами обмена сообщениями и их семантикой. 

 Модель, ориентированная на сервисы (Service Oriented 

Model, SOM), сосредоточена на действиях, выполняемых серви-

сами.  

 Модель, ориентированная на ресурсы (Resource 

Oriented Model, ROM), сосредоточена на системных ресурсах.  

 Модель политик (Policy Model, PM) определяет поли-

тики, связанные с архитектурой, в основном она представляет со-

бой ограничения, накладываемые на поведения агентов и серви-

сов, в том числе ограничения, связанные с требованиями безопас-

ности, качества обслуживания.  

 Модель управления (Management Model, MM).  
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Наличие разных моделей позволит обеспечить согласован-

ную работу специалистов разных профилей, согласование различ-

ных стандартов, образование структуры стандартов. Привычное 

представление о такой простой структуре стандартов, как стек, в 

случае SOA явно не подходит. Для установления связей между 

компонентами и сборки единой системы из этих слабосвязанных и 

асинхронных компонентов требуются совершенно иные приемы. 

Они получили довольно непривычно звучащие названия: «оркест-

ровка» (orchestration) и «хореография» (choreography. 

И здесь мы наблюдаем аналогию с определением техноце-

ноза: он рассматривается как совокупность изделий технической 

реальности со слабыми связями. 

Самый распространенным языком оркестровки стал язык 

BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), 

предложенный компаниями IBM, Microsoft и BEA Systems. Язык 

предназначен для описания исполнения исполняемых бизнес-про-

цессов и позволяет описать поведение и взаимодействия Web-сер-

висов в бизнес-процессе.  

 BPEL - это фактически диалект языка XML, скрипт BPEL 

можно создавать "вручную", либо, что, вероятно, более предпо-

чтительно, воспользоваться одним из существующих программ-

ных инструментов для генерации скриптов (76). 

Появление языков класса BPEL4WS в определенном смысле 

логически завершает общую картину. Теперь можно - оговоримся, 

лишь условно - рассматривать SOA как метакомпьютер, на кото-

ром выполняются процессы, «запрограммированные» на языке 

описания процессов. Остается сделать всего несколько шагов, 

чтобы системы управления бизнесом по своей логической завер-

шенности приблизились к техническим системам управления, а 

это открывает путь к применению кибернетических методов 

управления с их безграничными возможностями (75). 

И одним из перспективных кибернетических методов может 

стать модель Стаффорда Бира. 

Сегодня появляются продукты поддерживающие SOA. 

Microsoft продвигает для SOA целую продуктовую линейку, вклю-

чающую инструментальные средства, решения для обеспечения 

безопасности, управления, интеграции и поддержки процессов. 
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Одна из последних  инициатив - Dynamic Systems Initiative (DSI) - 

направлена на упрощение и автоматизацию процессов разработки, 

развертывания и эксплуатации систем, основанных на SOA. Клю-

чевым инструментом DSI станет новый продукт Visual Studio 

2010. 

Особую роль в осмыслении ведении бизнеса в современных 

условиях, с учетом построения систем реального времени играют 

труды Вивек Рандива(«Сила текущего момента» (77) и «Сила 

предсказания» (78) и профессора Стэндфордского университета 

Дэвида Лукхэма «Сила событий» (79) (The Power of Events). В по-

следней изложена теория обработки сложных событий (Event 

Processing, CEP). 

Был поставлен вопрос о реагировании бизнеса на события 

внешней среды в реальном масштабе времени, или об управляемой 

событиями архитектуре (Event-Driven Architecture, EDA). 

И если для разработчиков АСУ ТП это не является новостью, 

то в бизнес - системах все гораздо сложнее, поскольку для автома-

тизации сложных технических устройств существовали те или 

иные математические модели, на основании которых можно было 

выстроить приемлемые для практики обратные связи. В бизнес – 

системах лишь недавно появились средства моделирования бизнес 

- процессов (Business Process Management, BPM) 

«Появление сервисов в качестве средства для объединения 

слабосвязанных приложений можно назвать знаковым событием; 

за этим кроется признание того обстоятельства, что сложность со-

временных систем вышла за пределы возможностей традицион-

ных подходов к интеграции приложений. Сервисы, или связи, — 

это то, на чем строятся сложные социальные, биологические и 

даже физические системы. От прямых связей связи, основанные на 

сервисном механизме, отличаются меньшей жесткостью; подоб-

ные системы так и называют — «слабосвязанные». Будучи, связан-

ными в общую архитектуру SOA, сервисы образуют механизм вза-

имодействия между приложениями, который, например, может 

быть построен на основе сервисной корпоративной шины 

(Enterprise Service Bus, ESB). К сожалению, в обсуждении серви-

сов чаще внимание уделяется технологиям их реализации, прото-
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колам и стандартам, а не логике их применения. Сказывается хро-

ническая болезнь современной компьютерной отрасли, недостаток 

системности во взглядах, или иначе — холистического мышле-

ния» (80). 

«Воспользуемся еще одной аналогией с АСУ ТП. Современ-

ная система управления бизнесом должна работать в режиме ре-

ального времени, отсюда еще одна аббревиатура - RTE, т. е. Real 

Time Enterprise. Обычно необходимость в реальном времени аргу-

ментируется желанием добиться более высокого качества управ-

ления, но сейчас работа в реальном времени становится насущной 

необходимостью в связи с тем, что по мере развития информаци-

онных систем потоки входных данных резко возрастают, самым 

мощным стимулом может стать распространение методов радиои-

дентификации изделий, RFID. Работа в режиме реального времени 

АСУ ТП предполагает осуществление сбора данных и выработки 

управляющих воздействий в одном темпе с динамикой управляе-

мых объектов. Часть данных может собираться по заранее запла-

нированному графику, но некоторые данные, например, сигналы 

об аварийных или предаварийных ситуациях, какие-то менее кри-

тические сигналы являются событиями, на которые должна после-

довать незамедлительная реакция. По самому своему определе-

нию, АСУ ТП должна строиться на принципах EDA (Event-Driven 

Architecture). Бизнес - система, работающая в режиме реального 

времени, — точно так же» (81) 

Можно констатировать, что подходы рассматриваемые, в 

SOA, ESB, BPM , EDA стремятся к завершенности, предполагаю-

щей, что сначала мы строим модель, а затем объединяем отдель-

ные фрагменты организации в единую жизнеспособную систему, 

адаптированную к условиям внешней среды. Для организацион-

ных  систем - это является новым. 

Наиболее близка к воплощению этих идей фирма Tibco (82). 

TIBCO полагает, что SOA и  EDA дополняют друг друга, а не 

конкурируют, потому что они обе поддерживают активность биз-

неса, позволяют делать быстрые изменения в приложениях с ис-

пользованием модульности и организуют связи поставщиков 

услуг и потребителей. 

Далее приведена точка зрения TIBCO на SOA и EDA. 
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«Управляемая событиями архитектура - архитектурная пара-

дигма, основанная на использовании событий, как пусковых меха-

низмов, которые инициируют немедленную доставку сообщения, 

которое информирует многочисленных получателей о событии, 

так что они могут предпринять соответствующие действия. Когда 

это используется для управления, совокупность событий может 

быть проанализирована для идентификации релевантности, и за-

тем собрана для создания информации, которая необходима для 

действенного предотвращения будущей проблемы. 

EDA отвечает следующим характеристикам: 

Decoupled - EDA позволяет осуществлять взаимодействия 

между системами, в которых издатель сообщения не знает, кем яв-

ляются подписчики, и наоборот - взаимодействия полностью на 

основе информации, отправленной и полученной, а не на основе 

взаимоотношений между этими двумя системами.  

Publish/Subscribe Messaging – EDA, прежде всего, поддер-

живает взаимодействия "многие ко многим" в которых системы 

издают информацию о некотором событии так, чтобы другие мно-

гочисленные системы (которые подписаны и уполномочены для 

получения таких сообщений) могли получить информацию и со-

ответственно на нее отреагировать.  

Asynchronous – EDA, прежде всего, поддерживает асинхрон-

ные взаимодействия, в которых информацию посылают без ожи-

дания немедленного ответа или требования осуществления посто-

янной связи между двумя системами в момент ожидания ответа. 

TIBCO поставляет архитектуру предприятия реального вре-

мени (SOA + EDA). 

TIBCO полагает, SOA и EDA должны поставляться в преде-

лах объединенной архитектурной структуры, чтобы достигнуть 

высокой активности бизнеса и будущего дохода. На сегодня, 

только компания TIBCO имеет доказанную и полную инфраструк-

туру поддержки SOA и EDA. 

Архитектура предприятия реального времени объединяет 

SOA и EDA для создания гибкой архитектуры, которая является 

основой для бизнеса в реальном времени. Как обозначено на Рис. 

1.2.5 архитектура, которая комбинирует SOA и EDA, увеличивает 
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свою способность масштабироваться, так же как и степень незави-

симости между службами. 

 

 
 

Рис. 1.2.5.Области действия архитектур 

 

Это позволяет компаниям создавать гибкие, легко реконфи-

гурируемые службы на основе стандартов, так же как и обнаружи-

вать, контролировать, фильтровать, анализировать и коррелиро-

вать события в реальном времени, как намеченные, так и не наме-

ченные. 

Архитектура предприятия реального времени обеспечивает 

следующие преимущества: 

улучшение способности поддержки новых и изменяющихся 

целей бизнеса;  
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расширение и продление ценности существующих приложе-

ний и систем;  

уменьшение стоимости и риска развертывания новых услуг». 

Особое внимание необходимо уделить инициативам Mi-

crosoft в области бизнес - систем, которые обеспечивают данные 

тенденции соответствующим программным обеспечением. 

Сегодня платформа .NET Framework — это интегрированный 

компонент Windows, который поддерживает создание и выполне-

ние нового поколения приложений и веб-служб XML.При разра-

ботке платформы .NET Framework учитывались следующие цели: 

 Обеспечение согласованной объектно-ориентирован-

ной среды программирования для локального сохранения и выпол-

нения объектного кода, для локального выполнения кода, распре-

деленного в Интернете, либо для удаленного выполнения. 

 Обеспечение среды выполнения кода, минимизирую-

щего конфликты при развертывании программного обеспечения и 

управлении версиями. 

 Обеспечение среды выполнения кода, гарантирующей 

безопасное выполнение кода, включая код, созданный неизвест-

ным или не полностью доверенным сторонним изготовителем. 

 Обеспечение среды выполнения кода, исключающей 

проблемы с производительностью сред выполнения сценариев или 

интерпретируемого кода. 

 Обеспечение единых принципов работы разработчиков 

для разных типов приложений, таких как приложения Windows и 

веб-приложения. 

 Разработка взаимодействия на основе промышленных 

стандартов, которое обеспечит интеграцию кода платформы .NET 

Framework с любым другим кодом. 

Двумя основными компонентами платформы .NET Frame-

work являются общеязыковая среда выполнения (CLR) и библио-

тека классов .NET Framework. Основой платформы .NET Frame-

work является среда CLR.Среду выполнения можно считать аген-

том, который управляет кодом во время выполнения и предостав-

ляет основные службы, такие как управление памятью, управле-

ние потоками и удаленное взаимодействие. При этом накладыва-

ются условия строгой типизации и другие виды проверки точности 
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кода, обеспечивающие безопасность и надежность. Фактически 

основной задачей среды выполнения является управление кодом. 

Код, который обращается к среде выполнения, называют управля-

емым кодом, а код, который не обращается к среде выполнения, 

называют неуправляемым кодом. Другой основной компонент 

платформы .NET Framework, библиотека классов, представляет 

полную объектно-ориентированную коллекцию типов, которые 

применяются для разработки приложений, начиная от обычных, 

запускаемых из командной строки или с графическим интерфей-

сом пользователя, и заканчивая приложениями, использующими 

последние технологические возможности ASP.NET, такие как 

Web Forms и веб-службы XML. 

Платформа .NET Framework может размещаться неуправляе-

мыми компонентами, которые загружают среду CLR в собствен-

ные процессы и запускают выполнение управляемого кода, созда-

вая таким образом программную среду, позволяющую использо-

вать средства как управляемого, так и неуправляемого выполне-

ния. Платформа .NET Framework не только предоставляет не-

сколько базовых сред выполнения, но также поддерживает разра-

ботку базовых сред выполнения независимыми производителями. 

Например, ASP.NET размещает среду выполнения и обеспе-

чивает масштабируемую среду для управляемого кода на стороне 

сервера. ASP.NET работает непосредственно со средой выполне-

ния, чтобы обеспечить выполнение приложений ASP.NET и веб-

служб XML, обсуждаемых ниже в этом разделе. 

Обозреватель Internet Explorer может служить примером не-

управляемого приложения, размещающего среду выполнения (в 

виде расширений типов MIME). Размещение среды выполнения в 

обозревателе Internet Explorer позволяет внедрять управляемые 

компоненты или элементы управления Windows Forms в HTML-

документы. Такое размещение среды делает возможным выполне-

ние управляемого мобильного кода (аналогичного элементам 

управления Microsoft® ActiveX®), но с существенными преиму-

ществами управляемого кода, такими как выполнение в условиях 

неполного доверия и изолированное хранение файлов (83). 
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С учетом заявленных свойств данной модели мы видим,  что 

многие задачи, поставленные архитектурами: SOA, ED, RTE ре-

шены на системном уровне. Это позволяет независимым разработ-

чикам сосредоточиться на прикладных проблемах  приложений, 

которые будут смещаться, по мнению авторов, в область исполь-

зования инвариантных  свойств (аутопойезиса), организационной 

кибернетики, техноценологических подходов и любых других, 

практически значимых методологий. 

И здесь становится важным не только функционал, но и то, 

как он распространяется. Особую роль сегодня приобретают об-

лачные технологии или облачные вычисления (cloud computing) 

(84). 

Это такие технологии, в которых компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис 

(85). 

«Облачная обработка данных - это парадигма, в рамках кото-

рой информация постоянно хранится на серверах в интернете и 

временно кэшируется на клиентской стороне, например, на персо-

нальных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфо-

нах и т. д.». 

Варианты предоставления мощностей могут отличаться. Для 

их обозначения обычно используются следующие аббревиатуры: 

SaaS, PaaS, IaaS, CaaS, HaaS и т.д. 

Где aaS – as a Service, то есть «как сервис», а первая буква 

обозначает предмет сервиса: 

- S – Software, программное обеспечение, 

- P – Platform, платформа, 

- H – Hardware, техническое обеспечение, 

- I – Infrastructure, инфраструктура, 

- C- Communication, связь 

Облачные технологии только входят в нашу жизнь, но перед 

ними открываются просто безграничные перспективы. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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1.2.7.Комплексные программные системы 

На рынке программного обеспечения существует обширный 

класс средств автоматизации, решающих как комплексные задачи, 

так и частные. 

Попытка классификации, предпринятая в данной книге, есте-

ственно носит неполный и субъективный характер. Оценивать век-

тор их эволюции мы будем исходя из развития бизнеса, техниче-

ских средств автоматизации и языков программирования. И здесь 

уже можно увидеть тенденции и закономерности.  

Самые первые программы были написаны в двоичном коде и 

служили для науки и военных. Когда появилось в бизнесе «самое 

первое» электронное устройство в бизнесе, когда была написана 

«самая первая программа» для бизнеса, наверное, абсолютно 

точно сказать не сможет никто. Однако достоверно известно, что 

это происходило в конце сороковых, начале пятидесятых годов 

прошлого столетия. Первые программы были посвящены просто 

автоматизации рутинных операций. Огромным шагом вперед 

была передача данных из одного приложения в другое. Необхо-

димо отметить, что это было доступно только очень большим ком-

паниям. Сдерживающий фактор - цена. 

Ситуация резко поменялась 80-х годах, когда появились пер-

сональные компьютеры, которые положили начало действительно 

массовой автоматизации. Здесь интересно отметить зависимость 

развития систем автоматизации от общественных условий, в кото-

рых она развивается.  

Отечественная индустрия программных средств вошла в этот 

рынок с опозданием лет на 10 и доминирующими программными 

средствами были продукты, ориентированные на бухгалтерскую 

отчетность перед внешними контролирующими органами. Это 1C, 

Парус, Инфо - бухгалтер, Бест и многие другие. И эта ситуация 

сохранялась где – то до 2000 года.  

В то же время на западе прослеживается концентрация вни-

мания на вопросах создания единой модели данных для производ-

ственных процессов предприятий. Совокупность продуктов, отве-

чающих данной потребности бизнеса, стали называть планирова-
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нием материалов (Material Requirements Planning, MRP)  для про-

изводства. Ключевая идея данного подхода, заключается в мини-

мизации издержек, связанных со складским хозяйством (86). 

Как только была удовлетворена эта потребность, стало по-

нятно, что нет учета производственных мощностей, стоимости ра-

бочей силы и т.д. Невозможно спланировать производственные ре-

сурсы: сырье, материалы, оборудование, персонал и т.д. Ответом 

стало появление программных продуктов, которые объединяются 

аббревиатурой MRP II или Manufacturing Resource Planing - плани-

рование производственных ресурсов. 

На сегодняшний день MRP II - это набор проверенных на 

практике разумных принципов, моделей и процедур управления и 

контроля, служащих повышению показателей экономической дея-

тельности предприятия. Идея MRP II опирается на несколько про-

стых принципов, например, разделение спроса на: зависимый и не-

зависимый. MRP II Standart System содержит описание 16 групп 

функций системы (86):  

1. Sales and Operation Planning (Планирование продаж и 

производства).  

2. Demand Management (Управление спросом).  

3. Master Production Scheduling (Составление плана произ-

водства).  

4. Material Requirement Planning (Планирование матери-

альных потребностей).  

5. Bill of Materials (Спецификации продуктов).  

6. Inventory Transaction Subsystem (Управление складом).  

7. Scheduled Receipts Subsystem (Плановые поставки).  

8. Shop Flow Control (Управление на уровне производ-

ственного цеха).  

9. Capacity Requirement Planning (Планирование производ-

ственных мощностей).  

10. Input/output control (Контроль входа/выхода).  

11. Purchasing (Материально техническое снабжение).  

12. Distribution Resourse Planning (Планирование ресурсов 

распределения).  

13. Tooling Planning and Control ( Планирование и контроль 

производственных операций).  
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14. Financial Planning (Управление финансами).  

15. Simulation (Моделирование).  

16. Performance Measurement (Оценка результатов деятель-

ности).  

С накоплением опыта моделирования производственных и 

непроизводственных операций эти понятия постоянно уточня-

ются, постепенно охватывая все больше функций.  

Напрашивающейся ближайшей тенденцией автоматизации 

был охват всего предприятия в целом – система планирования ре-

сурсов предприятия (ERP или Enterprise Resource Planning).  «При-

чем эксперты в данной области отмечают, что главное слово в 

здесь - "предприятие". ERP-системы внедряются для того, чтобы 

объединить все подразделения компании и все необходимые функ-

ции в одной компьютерной системе, которая будет обслуживать 

текущие потребности этих подразделений и всего предприятия в 

целом. Разработка подобной единой системы - непростая задача. 

Обычно каждое подразделение имеет собственную компьютерную 

систему, оптимизированную для решения его задач. ERP ведет 

единую базу данных по всем подразделениям и задачам, так что 

доступ к информации становится проще, а главное, подразделения 

получают возможность обмениваться информацией.  

Рассмотрим обычную ситуацию: изготовление изделия по 

индивидуальному заказу от клиента. Документов, которые сопро-

вождают данный процесс, выпускается достаточно много. Будем 

исходить из того, что в  каждом отдельном месте, где происходит 

та или иная операция все учтено, но при отсутствии единой базы 

данных мы будем наблюдать, что финансовый отдел не знает со-

стояние склада, стол заказов не ориентируется в ситуации на про-

изводстве и т.д., что приводит в сегодняшних условиях ведения 

бизнеса к прямым потерям прибыли. 

Основные отличия систем управления предприятиями, по-

строенных на основе концепции ERP, следующие (87): 

В ERP, в отличие от MRP II, больше внимания уделяется фи-

нансовым подсистемам. 

 Системы ERP, в отличие от MRP II, ориентированы на 

управление “виртуальным предприятием”. Виртуальное предпри-

ятие, отражающее взаимодействие производства, поставщиков, 
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партнеров и потребителей, может состоять из автономно работаю-

щих предприятий, или корпорации, или географически распреде-

ленного предприятия, или временного объединения предприятий, 

работающих над проектом, государственной программой и др. 

В ERP добавляются механизмы управления транснациональ-

ными корпорациями, включая поддержку нескольких часовых по-

ясов, языков, валют, систем бухгалтерского учета и отчетности. 

Эти отличия в меньшей степени затрагивают логику и функцио-

нальность систем, и в большей степени определяют их инфра-

структуру (Internet/intranet) и масштабируемость – до нескольких 

тысяч пользователей. Требования к гибкости, надежности и про-

изводительности программного обеспечения и вычислительных 

платформ неуклонно растут.  

 Растут требования к интеграции систем ERP с приложе-

ниями, уже используемыми на предприятии (например, системами 

проектирования, подготовки производства, учета хода производ-

ства и управления технологическими процессами, биллинга и рас-

чета с клиентами и др.), а также с новыми разработками. Система 

ERP не может решить всех задач управления промышленным 

предприятием и часто воспринимается как хребет, на основе кото-

рого выполняется интеграция с другими приложениями. 

 В новых системах ERP больше внимания уделяется 

средствам поддержки принятия решений и средствам интеграции 

с хранилищами данных (иногда включаемых в систему как новый 

модуль). 

 В системах ERP разработаны развитые средства 

настройки (конфигурирования) и адаптации, в том числе применя-

емые динамически в процессе эксплуатации систем. 

Однако видно, что MRP , MRP II , ERP сосредоточены в 

первую голову на внутренних потребностях предприятия.  

Элементы всего функционального жизненного цикла продук-

ции включают в себя: 

 производственный цикл - переработка материалов и 

компонент в готовое изделие;  

 логистический цикл - движение товара после заключе-

ния контракта, от (на закупаемые материалы) и до (на продавае-

мые товары) отгрузки и перехода прав собственности;  
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 предпродажный цикл - маркетинг, создание новых това-

ров, вывод их на рынок и работа по продаже до заключения кон-

тракта;  

 послепродажный цикл - послепродажное обслужива-

ние, утилизация товара и его компонент, гарантийное и послега-

рантийное обслуживание.  

MRP и ERP системы захватывают большую часть производ-

ственного цикла, часть логистического цикла, с точки зрения пла-

нирования и управления стоимостью. Хотя в некоторых системах 

поддерживаются системы сервиса и конфигурирования, но они, 

как правило, мало интегрированы с другими частями системы. В 

частности они не позволяют получать сквозную систему планиро-

вания и анализа себестоимости по всему жизненному циклу то-

вара.  

Более современная концепция - CSRP (customer synchronized 

resource planning), которая захватывает почти полностью весь жиз-

ненный цикл товара. Это очень важно с точки зрения управления 

стоимостью. Чтобы правильно управлять стоимостью товара, 

чтобы понимать, сколько стоит вам продвижение, производство и 

обслуживание товара данного типа, вы должны учитывать все эле-

менты его функционального жизненного цикла, а не только произ-

водства, как во всех стандартных системах. Обратите внимание, 

что затраты на сервис, логистику и очень часто на маркетинг, 

очень часто рассматриваются, как накладные расходы. С точки 

зрения бухгалтерии может это и хорошо, но с точки зрения управ-

ления себестоимостью и оценки реальных затрат это плохо. По-

тому что в этой ситуации вы не имеете реальных затрат по кон-

кретному виду товара, а сейчас это очень существенная компо-

нента. 

Существует также еще очень много комплексных систем 

удовлетворяющим стандартам типа: 

CAD системы - автоматизация конструирования и изготовле-

ния рабочей конструкторской документации; 

СAM системы - автоматизация технологической подготовки 

производства; 

СAE системы - автоматизация инженерных расчетов и эскиз-

ного проектирования;  
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PDM системы -управление данными об изделии и его конфи-

гурации; 

управления проектами (Project Management);  

системы WF – Work Flow  -управление потоками заданий при 

создании и изменении технической документации  и т.д. 

Для малых предприятий, торговых фирм и компаний, предо-

ставляющих услуги по соотношению цена/качество наиболее по-

дойдут финансово-управленческие системы, так как основные ре-

шаемые ими задачи - это бухгалтерский учет, управление скла-

дами продукции, управление кадрами. Финансово-управленческие 

системы также могут быть использованы на небольших производ-

ственных предприятиях, если процесс производства не сложен.  

Для малых и средних производственных предприятий, с не-

большим количеством юридических лиц и взаимосвязей, наиболее 

эффективны будут средние интегрированные системы или про-

стые конфигурации интегрированных систем. Для таких предпри-

ятий основным критерием является именно управление производ-

ством, хотя учетные задачи остаются важными.  

Для крупных холдинговых структур, финансово-промыш-

ленных групп, управляющих компаний, для которых первостепен-

ное значение имеет управление сложными финансовыми пото-

ками, трансферными ценами, консолидация информации, во мно-

гих случаях скорее подойдут крупные интегрированные системы. 

Эти системы также обладают хорошими возможностями для реше-

ния проблем управления производством и могут удовлетворить 

весь комплекс требований крупного холдинга.  

Для автоматизации гигантских предприятий в мировой прак-

тике часто используются крупные, средние и даже мелкие инте-

грированные системы в комплексе, когда на уровне управления 

всей структурой работает, например, SAP/R3, а производственные 

компании пользуются пакетами среднего класса. Создание элек-

тронных интерфейсов упрощает взаимодействие между систе-

мами и позволяет избежать двойного ввода данных.  

В соответствии с мировой практикой, при необходимости бо-

лее тонкого анализа нескольких систем одного или близких клас-

сов, этапу выбора придается большое значение. Каждый проект в 

области автоматизации должен рассматриваться предприятием 
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как стратегическая инвестиция средств, которая должна окупиться 

за счет улучшения управленческих процессов, повышения эффек-

тивности производства, сокращения издержек. В выборе правиль-

ного решения должно быть, в первую очередь, заинтересовано ру-

ководство предприятия. Данный проект должен ставиться на один 

уровень с приобретением, например, новой производственной ли-

нии или строительством цеха.  

Результаты анализа приведены в Табл. 1.2.3 

 

Табл. 1.2.3.Комплексные программные системы 

 

 

 

Прежде всего, предприятие должно определить, а что же соб-

ственно ожидается от новой системы: какие функциональные об-

ласти и какие типы производства она должна охватывать, какую 

техническую платформу использовать, какие отчеты готовить? 

Проведение такой работы заканчивается составлением документа 

Автоматизация 

бизнеса 

MRP    -  Material Requirement Planning 

ERP     -  Enterprise Resource Planning System 

CRM    -  Customer relationship management 

Технологии 

управления 

PM       -  Performance Management 

BSC     -  Balanced Scorecard 

KPI       -  Key Performance Indicators 

Технологии 

анализа 

BI         -  Business intelligence 

ETL      -  Extraction, transformation, loading 

OLAP   -  Online analytical processing 

Архитектурные 

решения 

EDA     -  Event Driven Architecture 

RTE     -   Real Time Enterprise 

SOA     -  Service Oriented Architecture 

Мониторы биз-

нес - активно-

сти 

BAM     -  Business Activity Monitoring 

BPM     -  Business Process Management 

CEP      -  Complex Event Processing 
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"Требования к компьютерной системе". Этот документ предназна-

чен, прежде всего, для самого предприятия, так как в нем форма-

лизованы и расписаны в соответствии с приоритетами все харак-

теристики новой системы. Он дает объективные критерии для 

сравнения систем по заранее определенным параметрам.  

Особо стоит отметить группу программного обеспечения, ко-

торое объединяется названием: «ситуационный центр». 

Из доступной в открытой печати информации можно сделать 

вывод, что ситуационные центры в первую очередь появились в 

государственных структурах развитых стран для управления госу-

дарством (ситуационный центр президента) и крупными стратеги-

ческими объектами (центр управления космическими полетами, 

атомные станции и т.д.). Затем это стало распространяться на бо-

лее «мелкие» объекты.  

По своей сути ситуационный центр это: "командный пункт" 

в организации, в котором собираются лица, принимающие страте-

гические решения и куда стекается структурированная информа-

ция, необходимая для выработки этих решений (результат мони-

торинга). И уже только поэтому данная методология является 

мощным фактором эффективности для любой организации. 

Наверное, ситуационный центр, можно назвать: «организацион-

ным оружием». Именно по этой причине информация по этому 

направлению, если не засекреченная, то во всяком случае малодо-

ступная. 

Понятие ситуационная комната, ситуационный центр охва-

тывают очень широкий круг явлений, который происходит в со-

временном мире. Прообразом  и простым примером может слу-

жить кабина автомобиля и самолета, боевой информационный 

центр  (БИЦ) корабля, центр управления космическими полетами 

(ЦУП), организация управления атомной станцией и т. д. 

Формирование облика  ситуационных центров обусловлено 

двумя противоречивыми тенденциями. 

С одной стороны, можно проследить вектор эволюции про-

граммных систем от частных решений к системам, охватывающим 

всю организацию: 

- системы управления технологическими процессами и 

предприятием в целом (MRP, CRM, ERP, CSRP) (86; 88; 89; 90; 91); 
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- технологии управления (BPM, BSC, KPI, TOC, TPS) (92; 

93); 

- технологии анализа данных (BI, ETL, OLAP) (93); 

- архитектурные решения (SOA, ESB, EDA, RTE) (80; 

81); 

- интегральные описания организационных структур 

(BPEL, BPwin, UML) (80);  

- средства мониторинга (BAM, CEP) (79; 80). 

С другой стороны, методология построения каждого следую-

щего «этажа» интеграции происходила на основе «естественного» 

обобщения частных решений. И в этом смысле ситуационные цен-

тры (94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103), (104; 105)   в силу 

исторического пути развития  программного обеспечения тоже 

представляет собой естественное обобщение предыдущих реше-

ний.  

Такие интегрированные решения, которые отражают те или 

иные участки организационных структур, иногда и называют си-

туационными центрами. Внешними признаком принадлежности к 

ситуационному центру часто является набор технических средств 

визуализирующих производственные процессы. На сегодня нара-

ботано достаточно много решений, которые в зависимости от мас-

штаба, состава, направленности действия, универсальности отно-

сят к тем или иным видам ситуационных центров. Такая класси-

фикация приведена в  

Табл. 1.2.4. 

Однако данный подход в применении к ситуационным цен-

трам стал давать сбой (1; 2; 93) 

Сам процесс объединения различных видов описаний стал 

представлять собой сложную задачу. Так же и требования к сред-

ствам поддержки принятия решений стали приближаться к тем, 

которые предъявляются к управлению техническими объектами. 

 

Табл. 1.2.4.Классификация ситуационных центров 

 

Состав 
Аналитический 

Наблюдения 
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Полнофункциональный 

Масштаб 

Стратегический 

Оперативный 

Персональный 

Размещение 

Стационарный 

Мобильный 

Виртуальный 

Направленность 

Контроль 

Управление 

Кризисный 

Отображение 

Коллективный 

Индивидуальный 

Коллективно-индивидуальный 

Универсальность 
Специальный 

Настраиваемый 

 

Но здесь мы видим, что использовать методы, принятые, 

например, в рамках АСУ ТП, невозможно вследствие того, что 

технический объект и организационная структура имеют совер-

шенно разную природу и степень формализованного описания (2). 

Созрела ситуация, когда надо подумать не о том, как пристроить 

очередную компьютерную или другую новацию к сложившейся 

системе, а о том, какой должна быть сама организация в изменив-

шихся условиях. 

Возникает объективная потребность не просто все «быстрее» 

и точнее автоматизировать возникающие частные задачи в рамках 

предприятия, а разработать модель, которая позволила бы рас-

сматривать организационную структуру как единый организм и 

оперировать всеми составляющими его частями в целом на основе 

единого описания. 
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Подходы, наиболее пригодные для практического использо-

вания, сложились в теории аутопойезиса (3), системной теории со-

циальных систем (4), организационной кибернетике (1), технетике 

(6), в подходах концептуального проектирования организаций (8), 

которые взаимно дополняют друг друга. 

Но практический бизнес-менеджмент и ведущие разработ-

чики программного обеспечения как в России, так и за рубежом 

пока либо не используют данных теорий, либо вообще не знакомы 

с ними. 

На сегодня сформировался рынок наиболее близких к ситуа-

ционным центрам  решений, таких  как BPM, CPM, CRM, BI, BAM. 

В чем–то они дополняют друг друга, в чем-то перекрывают. 

Они являются следствием развития от частного к общему и отра-

жают не развитие теории о предприятии, а естественную интегра-

цию данных. 

В то же время, в вышеперечисленных холистических подхо-

дах, за исключением концептуального проектирования, не разра-

ботано конструктов, пригодных для практического использова-

ния. 

Первые СЦ создавались под нужды первых лиц, управляю-

щих государством, и ключевых федеральных структур. В данных 

проектах главной задачей является укрепление национальной без-

опасности на основе использования новых информационных тех-

нологий, поэтому информация об использованных концептах, сто-

имости и т.д. недоступна. В любом случае, это были очень доро-

гие, сложные и уникальные проекты, которые постепенно спуска-

ются на региональный, муниципальный уровень (94). Такая же 

тенденция и в бизнесе: сначала крупные корпорации, затем сред-

ние и мелкие предприятия. 

Последняя крупная научно-практическая конференция 2010 

года по ситуационным центрам (95), собравшая представительный 

отряд теоретиков и практиков, разработчиков и потребителей, вы-

явила понимание того, что сейчас и в ближайшей перспективе СЦ 

будут оказывать решающее влияние на организационный потен-

циал управляемых объектов и что единичные продажи проектов 

СЦ ближайшие три – пять лет сменятся устойчивым рынком СЦ, с 
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потенциалом спроса, эквивалентным спросу на корпоративные ин-

формационные системы (КИС). 

Нас сегодняшний день отмечено, что на стадии формирова-

ния рынка СЦ ряд поставщиков ИТ в целях увеличения продаж 

под понятием ситуационный центр подразумевают решения, отно-

сящиеся к другим классам и не выполняющие задачи, стоящие пе-

ред СЦ. 

Все это вносит изрядную путаницу в определение того, что 

является СЦ, а чему просто дали модное название, и, соответ-

ственно, это затрудняет проведение профессионального сегменти-

рования рынка СЦ. 

Поэтому и в интересах поставщиков, и в интересах потреби-

телей требуется стандартизовать определение СЦ и его задач. 

Ситуационный центр – организационно-программно-тех-

нический комплекс поддержки принятия решений высшего 

менеджмента, главной особенностью которого является це-

лостный (холистический) подход ко всем аспектам деятельно-

сти управляемого объекта, и объединение всех частных описа-

ний, программ, моделей сторонних разработчиков в интересах 

организации на основе целостного подхода. 

Исходя из анализа динамики общего рынка ИТ-услуг на тер-

ритории России, рынка BI и BPM,  информации о ситуационных 

центрах, анализа потребностей потенциальных потребителей на 

основе работы с участниками научно-практической конференции 

в Российской Академии Госслужбы, можно видеть, что вероятно 

стремительное расширение рынка при следующих условиях: 

 снижение стоимости СЦ и работ по его внедрению, 

 упрощение создания и процесса внедрения, 

 создание тиражируемой, настраиваемой конфигурации, 

 проведение презентационных мероприятий, 

разъясняющих возможности новых подходов к управлению, 

 стандартизации функций СЦ и требований к нему. 

 И если весь рынок ИТ – услуг (106) будет находиться до 

2013 года в районе 150 миллиардов рублей, то опять же согласно 

этому исследованию самыми востребованными окажутся  услуги 

системной интеграции (около  30 миллиардов рублей).  
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Рынок на сегодня находится в стадии формирования (95). В 

основном продаются технические решения такими фирмами, как 

ЗАО «Polymedia» (102), компания  ДеЛайт 2000 (96), компания 

"АР Технологические Исследования” (97).  

Решения, создаваемые корпорациями «Галактика», «Парус», 

«Омега» (98; 100; 101) носят уникальный характер и ориентиро-

ваны на крупный бизнес, с соответствующим ценовым диапазо-

ном.  

Решения, которые есть на западе (94; 95), носят в основном 

закрытый характер и не очень известны на нашем рынке. 

 Основными сдерживающими факторами являются: цена си-

туационного центра, сложность разработки и внедрения в суще-

ствующие информационные системы на конкретном предприятии. 

Рынок ситуационных центров должен быстро расти от сего-

дняшнего зачаточного состояния. 

Сейчас в этом направлении работают много как зарубежных, 

так и российских компаний. Здесь бы хотелось обратить внимание 

на опыт компании Microsoft, которая с одной стороны сама явля-

ется очень успешной компанией и в тоже время ее продукт – новые 

информационные технологии. В 2000 году вышла книга Б. Гейтса 

«Бизнес со скоростью мысли», где он делится своими соображени-

ями о ключевых моментах успешного бизнеса в век компьютерных 

технологий. И хотя, в этой книге прямо не говорится о ситуацион-

ном центре, и весь текст выполнен в виде прозы: нет ни графиков, 

ни схем, ни математики, мы понимаем, что так называемая «элек-

тронная нервная система» и есть воплощение «электронного ко-

мандного пункта» Некоторые ключевые моменты из этой книги 

приводим ниже (107). 

«Я написал эту книгу для исполнительных директоров ком-

паний, других руководящих работников и менеджеров всех уров-

ней. Я рассказываю в ней, как с помощью "электронной нервной 

системы" можно изменить любую организацию, сделав ее более 

динамичной за счет совершенствования трех главных составляю-

щих всякого вида деятельности - отношений с клиентами, партне-

рами, коллективом сотрудников. Я выстроил повествование вокруг 

трех корпоративных функций, соответствующих этим компонен-
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там, - это коммерция, управленческая деятельность, деловые опе-

рации. Я начинаю с коммерции, поскольку именно эту сферу веб-

стиль жизни меняет в первую очередь, и в силу именно этих изме-

нений компании начинают реструктурировать методы управления 

знаниями и осуществления деловых операций, чтобы не отстать от 

жизни. В других разделах книги я говорю о важной роли организа-

ции информационных потоков и рассматриваю опыт конкретных 

фирм, пример которых может пригодиться многим. Вы не раз уви-

дите, как эффективный контур электронной обратной связи обес-

печивает быструю адаптацию в условиях постоянно изменяю-

щейся среды, ибо основное назначение "электронной нервной си-

стемы" - поддерживать условия, в которых сотрудники сообща за-

нимаются выработкой и внедрением новых, эффективных страте-

гий. В этом и есть главный плюс перехода к веб-стилю работы». 

 Ниже перечислены двенадцать основных условий, кото-

рые нужно выполнить, чтобы поток электронной информации во-

шел в плоть и кровь вашей компании. 

При осуществлении интеллектуальной деятельности:  

1.Обеспечьте, чтобы обмен информацией в вашей организа-

ции осуществлялся с помощью электронной почты. Только тогда 

вы сможете реагировать на события с должной скоростью.  

2.Изучайте данные о событии в оперативном режиме - так 

легче обнаруживать закономерности и обмениваться соображени-

ями. Вы должны понимать глобальные тенденции и одновременно 

обеспечивать каждому клиенту индивидуальный подход.  

3.Применяйте для анализа бизнеса ПК. Избавьте своих ин-

теллектуальных работников от рутины и дайте им возможность со-

средоточиться на выполнении требующей настоящих умственных 

усилий работы по совершенствованию продукции и услуг, по по-

вышению рентабельности.  

4.Используйте электронные инструменты для создания вир-

туальных групп из сотрудников различных подразделений: пусть 

сотрудники обмениваются информацией и вместе работают над 

своими идеями - все это в реальном времени и вне зависимости от 

того, в какой точке планеты находится каждый из них. Ведите 

электронную летопись вашей организации, пусть ее изучают все 

ваши сотрудники.  
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5.Преобразуйте все бумажные процессы в электронные, 

устраняя тем самым узкие места в управлении и освобождая ра-

ботников интеллектуального труда для более важных задач.  

При осуществлении деловых операций:  

6.Применяйте электронные инструменты для ликвидации ра-

бочих мест, предполагающих рутинное выполнение одной задачи, 

или для преобразования их в рабочие места, требующие навыков 

интеллектуальной работы.  

7.Создайте электронный контур обратной связи, служащий 

повышению эффективности физических процессов и качества 

предлагаемых продуктов и услуг. Каждый сотрудник должен 

иметь возможность легко отслеживать все ключевые показатели 

деятельности компании.  

8.Используйте электронные системы для направления рекла-

маций клиентов непосредственно тем сотрудникам, которые ре-

ально могут усовершенствовать продукт или услугу.  

9.Используйте электронные коммуникации для переопреде-

ления характера вашего бизнеса и его границ. Динамически рас-

ширяйте или сужайте ваш бизнес в зависимости от ситуации на 

рынке.  

При осуществлении коммерческой деятельности:  

10.Обменивайте информацию на время. Сокращайте цикл 

подготовки продуктов за счет перехода на электронные транзак-

ции со всеми поставщиками и партнерами и преобразуйте все биз-

нес - процессы в духе слаженной, синхронной работы по принципу 

"точно в срок".  

11.Применяйте электронные способы оказания услуг и сбыта 

товаров, чтобы устранить посредников из ваших транзакций с кли-

ентами. А если вы сами являетесь посредником, применяйте элек-

тронные инструменты для добавления полезных качеств, предла-

гаемым товарам или услугам.  

12.Используйте электронные инструменты для помощи ва-

шим заказчикам в самостоятельном решении проблем, оcтавляя 

личные контакты для реакции на самые сложные и значимые из 

клиентских запросов.» 

В книге Б. Гейтса собраны очень четкие, современные, кон-
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центрированные предложения  по организации  успешного  биз-

неса, которые подтверждены существованием самой фирмы. 

Можно только сожалеть о том, что описание «электронной 

нервной системы» дается в самом общем виде, из которого можно 

получить только самые поверхностные представления об органи-

зационных, технических и программных решениях. Это только 

подтверждает тезис о том, что это достаточно закрытая тема. 

Особенно важным фактором является цена вопроса. Склады-

вается парадоксальная ситуация: ведь именно наша экономика, ко-

торая имеет мало свободных средств, для внедрения подобных 

новшеств, наиболее в  них нуждается. Ориентировочные цены, 

взятые из зарубежных источников (миллионы долларов), для нас 

мало приемлемы. Подобные затраты  являются  главным ограни-

чивающим фактором для массового распространения подобных 

технологий.  

Однако, с точки зрения авторов, стоимость данного центра  

можно понизить на порядок и более. Цены здесь будут быстро па-

дать с такой же скоростью, с какой на смену  первым электронно - 

вычислительным машинам, которые занимали целые залы со спе-

циальным обслуживанием, пришли персональные компьютеры, 

стоящие у каждого на столе.  

Проблема эта сегодня крайне актуальна  и внедрение новых 

способов организации управления в век компьютерных техноло-

гий необходимо не только на федеральном, но и на региональном 

и муниципальном уровне. Поэтому ставится  цель показать, что 

уже сегодня технологию ситуационных центров можно масштаби-

ровать на любой муниципалитет по организационным, техниче-

ским, программным и ценовым характеристикам. Необходимо до-

вести стоимость до такого уровня, чтобы возможностями ситуаци-

онного центра могли воспользоваться любые организации. 

 

Выводы 

 

Рассмотренные программные комплексные системы для биз-

неса показал явное стремление к интеграции от простых учетных 

задач через MRP, MRP II, ERP до самой последней технологии 
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CSRP, сфокусированной на потребителе и рассматривающей его 

как непосредственного участника процесса производства. 

Эти разработанные комплексы явились логическим след-

ствием развития и внедрения информационных технологий. Раз-

витие шло от частного к общему.  

Наступил момент обобщения этих подходов и разработки 

концепции, которая бы позволила начать работу от общего к част-

ному, с учетом использования наработанных практических резуль-

татов.  

Такой подход мог бы базироваться на рассмотрении бизнеса 

как естественного продукта развития окружающего мира и приме-

нению к нему идей технетики и моделей управления сверхстабиль-

ными системами. 

Существующие комплексные программные системы, вместе 

с ситуационным центром, являются мощным «организационным 

оружием». 

1.2.8.Другие подходы  

Наряду с технетикой, организационной кибернетикой, ауто-

пойезисом развиваются и другие холистические подходы: 

- автоэволюция (15), 

- гомеостатика (7), 

- синергетика (14), 

- неокибернетика или общая формальная технология 

(11), 

- концептуальное проектирования (8), 

- тектология (9), 

- неогеография (16). 

Их объединяет целостный и предельно абстрактный способ 

описания изучаемых явлений. 

Идеи и принципы, заложенные в них, так же используются 

для построения паттерна и технологии моделирования организа-

ций. Более подробное рассмотрение ключевых принципов и более 

явное включение их в методологию моделирования организации 

будет сделано в следующей редакции книги. 

Ниже приведена краткая справка о данных науках. 

 



- 91 - 
 

1.2.8.1. Автоэволюция  

Впервые понятие автоэволюции применительно к живой и 

неживой природе ввел шведский цитогенетик А. Лима-де-Фариа в 

своем фундаментальном труде «Эволюция без отбора. Автоэволю-

ция формы и функции» (15). 

Автоэволюция – процесс трансформации вещества и энер-

гии, которое заложено в организацию. Автоэволюция привела к 

образованию и канализации трансформаций биологических про-

цессов. Автоэволюция возможна благодаря тому, что способность 

эволюционировать заложена в первичной материи. И по существу 

книга посвящена интерпретации этого явления. 

Центральной проблемой эволюции автор видит не происхож-

дение видов, а происхождение формы и функции. 

На Рис. 1.2.6 приведена схема взаимосвязи формы и функ-

ции, симметрии и асимметрии, вещества и энергии. 

С одной стороны это голая схема, но с другой важный аб-

страктный методический принцип, который можно использовать в 

сложных практических ситуациях и который позволит выявлять 

неочевидные закономерности. 

 

 
 

Рис. 1.2.6.Взаимосвязь формы и функции. 

 

Взаимосвязь формой и функцией идет от противоречия 

между симметрией и асимметрией, между веществом и энергией. 

Асимметрия свойственна уже элементарным частицам и про-

слеживается на уровне ДНК 

Он делает вывод, что эволюция - это процесс внутренне при-

сущий строению Вселенной. До биологической эволюции выделя-

ются три отдельные эволюции элементарных частиц, химических 

элементов и минералов. 
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1.2.8.2.  Гомеостатика 

Гомеостатика - это новая ветвь кибернетики, изучающая яв-

ления гомеостаза, механизмы иерархического управления слож-

ными системами различной природы (клетка, организм, сложные 

технические системы, социальные системы), обеспечивающие 

поддержание динамического постоянства жизненно важных функ-

ций, параметров, ритмов и тенденций развития. Другими словами 

изучаются системы, которые, имеют внутренние противоречия.  

Гомеостатика включила в себя работы: 

- по изучению функций головного мозга (Эшби (108)) , 

- по социальным системам (Винер (18)), 

- по анализу условий выживания человека (Моисеев 

(109)), 

- по проведению аналогий между живым организмом и 

фирмой (Бир (1)). 

Накопление большого фактического и научного материала 

позволили выявить следующие закономерности (7): 

- гомеостаз проявляется в любых задачах, где исследу-

ются глубинные вопросы живучести или конкуренции, 

- между гомеостатами живых организмов и организаци-

онными структурами человеческих коллективов суще-

ствует глубокая аналогия, 

- гомеостатический принцип управления един для всех 

иерархических уровней природных систем, не зависимо 

от конструктивных материальных элементов и энерге-

тических носителей.  

На основе данных результатов мы сможем более полно ис-

пользовать принципы управления противоречиями в технических 

и социальных системах, которые естественным образом использу-

ется в живой природе. 

Эти принципы применимы при анализе социальных систем и 

синтезе оптимальных иерархических структур управления. 

Для нас крайне важным предоставляется пересечение работ 

в области гомеостатики с работами Стаффорда Бира, модель кото-

рого непосредственно является составляющей паттерна проекти-

рования. 

http://www.ezoezo.ru/gomeostaz-1349.html
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1.2.8.3. Синергетика 

Необходимость использования синергетики в проектирова-

нии организационных структур обусловлена тем, что одной из 

главных ее задач является изучение природных явлений и процес-

сов на основе принципов самоорганизации. Такие же процессы 

происходят и в любой социальной организации. На данном этапе 

мы используем принципы аутопойезиса, но там совершенно отсут-

ствует математика.  

Синергетика, так же как и другие холистические подходы, из-

начально междисциплинарна и исходит из того, что принципы 

управляющие процессами самоорганизации, представляются од-

ними и теми же (безотносительно природы систем), и для их опи-

сания должен быть пригоден общий математический аппарат. 

Для нас важно является то, каким образом в трудах ведущих 

ученых, которые работали и продолжают работать в различных об-

ластях синергетики (12; 13; 14; 110) объясняется процесс самоор-

ганизации в сложных системах: 

- система должна быть открытой, 

- система должна быть далека от точки равновесия, 

- возникновение нового системного порядка происходит 

через случайные отклонения состояний их элементов и 

подсистем, 

- самоорганизация происходит в системах достаточно 

уровня сложности, 

- самоорганизация происходит в случае преобладания по-

ложительных обратных связей над отрицательными, 

- самоорганизация сопровождается нарушением симмет-

рии. 

И здесь уже достигнуты большие результаты, как в объясне-

нии многих природных закономерностей, так и реализаций в тех-

нической сфере.  

В мировоззренческом смысле синергетика занимается эволю-

цией вообще. 

Однако результатов, которые можно использовать для орга-

низационных структур, пока нет. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1.2.8.4. Неокибернетика 

Своеобразным «конкурентом» синергетики в части описании 

эволюционных процессов является неокибернетика или общая 

формальная технология (11). Она сформировалась сформирова-

лась позже синергетики лет на 20 и только сейчас начинает свой 

путь к всеобщему признанию 

Неокибернетика - метатеория, которая позволяет взглянуть 

на самые различные проблемы науки и техники с более общей, 

«внешней» точки зрения. 

Неокибернетика – «новое междисциплинарное научное 

направление, которое впервые смогло доказать, что универсальная 

наука, о которой давно мечтали ученые, способная объединить в 

себе все основные естественные, гуманитарные, технические и 

теоретические научные дисциплины: от математики до филосо-

фии, от химии до электроники, от теории алгоритмов до социоло-

гии, - не только необходима, но и возможна. Ее рабочее название 

– "Общая формальная технология" (ОФТ). Благодаря ОФТ впер-

вые удалось найти очень простые решения ряда "вечных" проблем, 

объясняющих истоки и причины происхождения жизни, законы 

эволюции и познания, особенности их реализации в биологиче-

ских, информационных и технических системах. Именно с ее по-

мощью оказалось возможным вычислить структуру чрезвычайно 

перспективных автоматических технологических систем настоя-

щего и будущего, включая программируемые "нано-фабрики на 

кристалле", универсальные химические микроанализаторы, мно-

гоцелевые аналого-цифровые "системы на кристалле"» (11). 

В рамках данной монографии подходы ОФТ используются 

для проецирования паттерна VSM Cenose на ландшафт конкрет-

ной организации. 

1.2.8.5. Концептуальное проектирование 

Основоположником методов концептуального проектирова-

ния является Никаноров С.П. Он предложил в конце шестидесятых 

годов прошлого столетия «оригинальные идеи и решения, принци-

пиально отличающиеся от использовавшихся в тот период и от из-

вестных в настоящее время. Центральная из этих идей заключается 

в том, что системы организационного управления (частью которых 
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являются информационные системы) должны быть воплощением 

понятийных конструктов, представляющих классы систем. Эта 

идея дала толчок развитию теории систем, приемов и методов ана-

лиза и проектирования систем организационного управления, спе-

циализированного математического аппарата на основе теории 

структур Н. Бурбаки (111), впоследствии объединенных под об-

щим названием «методология концептуального анализа и проек-

тирования», или «организация организаций», или в широком 

смысле — «организационное оружие»» (112). 

Под руководством С. П. Никанорова и при его непосред-

ственном участии в 1971—75 гг. были разработаны теоретические 

и математические основы проектирования сложных систем, что 

позволило начать исследования по автоматизации процессов про-

ектирования. 

Я считаю, что одной из причин, по которой эти методы пока 

еще не имеют достаточно широкого распространения, заключа-

ются в том, что стратегически верный подход имеет слишком 

сложный путь решения. 

Для проектирования систем управления организационных 

структур предлагаются теоретико - системные конструкты (8; 

113), методология построения которых опирается на теорию шкал 

множеств Бурбаки Н (111). В настоящее время опубликованы дан-

ные приблизительно о 200 –х классах систем (113).  

Их можно использовать для концептуального анализа соци-

альных систем (114; 115) организационных структур (116), реше-

ния сложных и запутанных задач (117), концептуальном проекти-

ровании АСУ (118). 

Использование концептуальных подходов в данной работе 

происходит путем снижения строгости требований к самому ме-

тоду и первичным паттернам. Поступая таким образом удается, с 

одной стороны использовать мощь концептуальных подходов на 

уровне идей, а с другой – получить конкретные программные ре-

шения. А пройдет какое – то время и мы сможем для тех же самых 

решений использовать концептуальные методологии в полном и 

строгом подходе. Основанием для такого оптимизма является ра-

бота аналитического центра «Концепт» и его партнеров (119). 

http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9D._%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/1971
http://traditio.ru/wiki/1975
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И кто овладеет этой методологией, тот действительно будет 

обладать современным «организационным оружием» 

 

1.2.8.6. Тектология 

Тектология, или «всеобщая организационная наука» - наука, 

которая была разработана российским ученым Богдановым в 20-х 

годах прошлого века (9). Она настолько опередила своей время, 

что и сегодня ее можно называть новой научной дисциплиной! 

Основная идея тектологии заключается в единстве строения 

и развития самых различных систем независимо от природы со-

ставляющих элементов. 

Рассматриваются любые уровни организаций «от атомных и 

молекулярных до биологических и социальных, то есть «всюду 

намечается единство организационных методов, — в психических 

и физических комплексах, в живой и мертвой природе, в работе 

стихийных сил и сознательной деятельности людей». На многих 

примерах Богданов убедительно показывает, что на атомном 

уровне и в галактическом пространстве, в обществе и экономике 

действуют одни и те же организационные законы. При этом Бог-

данов отмечает, что конкретная реализация любой организацион-

ной структуры не только изоморфна многим системам, иной физи-

ческой природы, но она сочетает в себе свойства многих организа-

ционных структур. И автор «Тектологии» отмечает любопытную 

особенность сложных систем. Очень часто строение происходя-

щих в них процессов типично для гораздо более простых органи-

зационных структур» (120). 

Сегодня эта незаслуженная забытая наука начинает давать 

всходы. 

Открыт международный институт А. Богданова (121), основ-

ной целью которого является развитие междисциплинарных ис-

следований, использующих идеи А. Богданова. 

Общая формальная технология (10) целиком опирается на 

тектологию и по существу является математическим выражением 

идей, которые в ней заложены.  

Идеи тектологии вдохновляют многих исследователей на по-

иск всеобщих организационных закономерностей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
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Достижения, которые будут получены на основе тектологии 

еще впереди. 

Для данной монографии, для ее автора они являются идейной 

основой и фундаментом уверенности, что возможно нахождение 

универсального паттерна организационных структур. 

 

1.2.8.7. Неогеография 

Неогеография (16) буквально ворвалась в нашу жизнь. 

Она связана с появлением геопространственных сервисов 

Google Maps ( (122) и Google Earth (123)) и формированием нео-

географических принципов пространственно – временного описа-

ния информации (16).  

Особенность заключается в том, что данные сервисы явля-

ются закономерным процессом развития информационных техно-

логий и социальных взаимодействий. 

По определению (124) неогеография - новое поколение 

средств и методов работы с геопространственной информацией, 

отличающееся от предыдущих (карт и ГИС) тремя основными 

признаками: 

 использованием географических, а не картографиче-

ских, систем координат; 

 применением растрового, а не векторного представле-

ния географической информации в качестве основного; 

 использованием открытых гипертекстовых форматов 

представления геоданных. 

Принципы неогеографии стремительно внедряются в прак-

тику. И в первую очередь это сделали военные. По данным экспер-

тов портала «Исследования и разработки – R&D.CNews» (125) 

Google Earth включен в систему боевого управления AWACS 

(126). 

14 октября 2010 года опубликован руководящий документ 

AFDD3-12 Cyberspace Operations (127),  разработанный на основе 

доктрина «Геоцентрического ТВД», выдвинутой командующим 

космическими войсками ВВС США генералом Робертом Келером 

В нем было отмечено, что киберпространство – первая в истории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://rnd.cnews.ru/
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-10-15-12-37-00&catid=1:articles&Itemid=3
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=141:2010-09-16-18-44-06&catid=2:news&Itemid=2
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искусственная арена боевых действий. До его появления войны ве-

лись только в естественных доменах, то есть на суше, на море, в 

воздухе и в космосе (128). 

Ниже представлены основные положения доктрины Келера, 

процитированные из статьи «Война в киберэпоху: концепция гео-

центрического ТВД» (128): 

 Все геоцентрическое пространство представляет собой 

единую арену военного противоборства. К слову сказать, про-

странство геоцентрического ТВД очень хорошо описывается тер-

мином «ноосфера». 

 Доминируют на геоцентрическом ТВД космические и 

кибернетические войска, представляющие собой фактически еди-

ное целое и действующие под единым командованием.  

 Такое единство космических и кибервойск обусловлено 

двумя факторами. Во-первых, быстротечностью операций. Во-вто-

рых, фактическим отсутствием отныне различия между стратеги-

ческим и тактическим уровнями управления. 

 Последнее означает, что в новой реальности информа-

ция, необходимая для управления боевыми действиями, уже не мо-

жет делиться на тактическую (детальную и локальную) и страте-

гическую (глобальную, но не столь детальную), как то было 

прежде. На всех уровнях системы управления войсками информа-

ционный образ обстановки должен быть одним и тем же - факти-

чески, он должен стать «резиновым», загрубление (генерализация) 

невозможны и недопустимы. Это положение известно как прин-

цип Ситуационной Осведомленности (Situational Awareness). 

 Естественно, информация при этом должна быть и трех-

мерной, и динамической. Любое событие, объект, процесс должны 

быть локализованы и в пространстве, и во времени. 

 В этой ситуации киберпространство становится не про-

сто средой, в которой противники крушат сети друг друга, но еще 

и носителем информационного образа геоцентрического про-

странства – важнейшего условия победы в войне, особой «геоин-

формационной системой». Без наличия информационного образа 

текущей обстановки победа в войне невозможна, а с ним – стано-

вится предопределенной. Победа достигается уже не через исто-

щение противника, но через «обескураживание» его посредством 

http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251:nga-&catid=2:news&Itemid=2
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251:nga-&catid=2:news&Itemid=2
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действий, меняющих обстановку столь быстро, что тот не может 

уже не только что-либо предпринять, но и воспринять 

С понятием сетецентричности и неогеогеографии нераз-

рывно связано понятие ситуационной осведомленности 

Ситуационная осведомленность - принцип комплексного, в 

минимальной степени опосредованного картографическими и 

иными условностями представления разнородной (общегеографи-

ческой, навигационной, тактической и т.д.) информации в едином 

глобальном информационном пространстве в геоцентрической си-

стеме координат (16).  

Развитие данных подходов по оценке группы «Неогеогра-

фия» (129) является «важнейшим направлением инновационного 

развития человечества». 

Россия имеет опережающий задел по работам в данной обла-

сти (130). Ближайшее событие - комплекс мероприятий 

«GeoВласть-2011» (Москва, 15-18 марта 2011 года) (131). 

В самое ближайшее время мы станем свидетелями достиже-

ний, к которым приведет развития неогеографии. 

 

1.2.9.Выводы 

Рассмотренные холистические способы описания свойств 

окружающего нас мира представляют собой мощные инструменты 

в своей области применения. На сегодня удалось задействовать 

для построения паттерна в полном объеме технетику, организаци-

онную кибернетику и аутопойезис. 

Идеи технетики кардинально меняют устоявшиеся взгляды 

на окружающую нас реальность и дают конкретный методологи-

ческий и математический аппарат для стратегического управления 

всеми видами ресурсов. 

Впервые научно показано, что любые образования являются 

естественным продуктом эволюции материи и подчиняются од-

ним и тем же закономерностям. 

Однако, в явном виде, в технетике не разработана система 

управления, не описана социальная составляющая, нет связи с су-

ществующими наработками в программном обеспечении и язы-

ками моделирования. 

http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://www.neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://geoform.ru/
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При разработке концепций управления и организационных 

структур  используется в основном антропоцентрический подход. 

Наиболее «естественной» системой управления и строения 

модели организации является концепция Стаффорда Бира. 

Самой алгоритмизированной системой, описывающей соци-

альные аспекты организации, является аутопойезис, дополненный 

системной теорией социальных систем Никласа Лумана. 

Отсутствие разработанных конструктов не позволяет исполь-

зовать эти идеи на практике. 

Другие холистические подходы: автоэволюция, гомеоста-

тика, синергетика, неокибернетика, концептуальное проектирова-

ние, тектология, неогеография  - используются на уровне идей и 

руководящих принципов для принятия решений в сложных ситуа-

циях. 

Для описания процессов в организации используется UML c 

включением по необходимости стандартов IDEF, SADT, DFD, 

CALS и других. 

Объектно - ориентированное программирование наиболее 

полно соответствует объектам реального мира. 

Из совокупности программных средств поддерживающих 

объектно ориентированное программирование лучшим следует 

признать платформу .Net 4.0 и среду разработки Microsoft Visual 

Studio 2010. 

Рассмотренный рынок программных комплексных систем 

для бизнеса показал явное стремление к интеграции от простых 

учетных задач через MRP, MRP II, ERP до самой последней техно-

логии CSRP. 

Архитектурные решения последних лет(ESB, SOA, EDA, 

RTE, cloudy computing) развиваются таким образом, что позво-

ляют слабосвязанным программным средствам работать как еди-

ное целое, как это происходить в социальных и биологических си-

стемах, как это описано в моделях техноценоза.  

Эти разработанные комплексы явились логическим след-

ствием развития и внедрения информационных технологий. Раз-

витие шло от частного к общему.  
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Наступил момент обобщения этих подходов и разработки 

концепции, которая бы позволила начать работу от общего к част-

ному, с учетом использования наработанных практических резуль-

татов.  

Такой методологический подход мог бы базироваться на рас-

смотрении организации как естественного продукта развития 

окружающего мира с использованием техноценологических моде-

лей, идей аутопойезиса, систем управления сверхстабильными си-

стемами и других холистических подходов. 

Огромное количество: 

стандартов (IDEF, SADT, DFD, CALS и др.),  

нотаций (BPM, UML, BPEL и др.),  

моделей корпоративных систем (MRT, ERP, CRM , CSRP и 

т.д.),  

новых архитектурных технологий (SOA, EDA, ESB, RTE, 

«облачные» технологии и др.),  

сase средств (Microsoft Office Visio for Enterprise Architects 

2010, Visual UML, Rational Rouse и др.)  

и других инструментов делают сложным выбор необходи-

мых решений даже для профессионалов, в этой области. 

Наиболее последовательная и тесная связь между моделиро-

ванием и программированием наблюдается, когда в качестве языка 

моделирования используется UML (с необходимыми расширени-

ями: IDEF, SADT, BPEL и.т.д.), а языка программирования – объ-

ектно –ориентированный (C#, Java#, Java 7.0 и другие). 

Явное и последовательное проектирование организационных 

структур в направлении от общего к частному в существующих 

корпоративных системах не проводилось. 

Анализ технологий показывает, что время сложных, всеобъ-

емлющих, тяжеловесных и дорогих систем – монстров проходит. 

В течение 1985 -1995 годов канули в небытие целые залы «шка-

фов», напичканных электроникой. Смена декораций затронула 

всю планету. В геологическом масштабе это было как одно мгно-

вение. Технологическая революция привела к радикальному сни-

жению цены в пересчете на единицу производительности компью-

терной техники, а стандартизация - к специализации производств 

компонент, из которых собираются технические системы. 
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Это же нас ждет и в области комплексных систем автомати-

зации. Именно поэтому в течение ближайшего десятилетия мы бу-

дем свидетелями вымирания систем перечисленных в параграфе 

1.2.7 и появления новых, основанных на технологиях, рассматри-

вающих сложную структуру объекта автоматизации, как есте-

ственный продукт эволюции материи. Это позволит, в совокупно-

сти с применением современных технологий моделирования и 

программирования выделить и стандартизировать «кирпичики» 

процессов автоматизации, что приведет к образованию специали-

зированных фирм разработчиков отдельных подсистем, фирм 

«сборщиков» систем. Совершенно очевидно, что будет расти кон-

куренция, будут падать цены. 

Снижение цены является важнейшим катализатором исполь-

зования таких комплексных систем. 

Код программных систем будет открытым, что вызовет со-

здание неформальных ассоциаций независимых разработчиков, 

объединенных едиными платформами и наиболее жизненными 

стандартами, позволяющим им вести разработку с одной стороны 

централизованно, с другой – независимо. 

Все выше перечисленное показывает целесообразность 

разработки методики обеспечения жизнеспособности органи-

зационных структур на основе синтеза идей технетики, прин-

ципов построения сверхстабильных систем, идей аутопойе-

зиса, других холистических подходов, технологий UML, объ-

ектно – ориентированного программирования, разработок в 

области  SOA, RTE, EDA и «облачных технологий». 
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1.3. Классификация организаций 

Вариант возможной классификации самых различных орга-

низаций, построенный на основе анализа, проведенного в разделе 

1.2, можно объединить в одну таблицу. Данные организации пред-

ставляют собой различные уровни реальностей.  

Их расположение соответствует возрастанию сложности 

внутренней структуры, если двигаться слева направо и сверху 

вниз.  

Каждая предыдущая организация может входить как состав-

ляющая в более сложную организацию. 

Они целостны, эмерджентны и обладают свойством гомео-

стаза (за исключением, неживой реальности). 

 

Табл. 1.3.1.Типы организаций. 

 

Реальность Организационная структура 

Неживая  
Элементарные 

частицы 

Химические 

элементы 
Минералы 

Биологиче-

ская  
Клетка Организм Биоценоз 

Социальная  
Экономическая 

организация 
Отрасль 

Государ-

ство 

Техническая Изделие Кластер Техноценоз 

Гипертехни-

ческая  

 

Кластер Техноценоз Гиперценоз 
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Отличие одной реальности от другой заключается в различ-

ных способах, которыми они поддерживают свою целостность, 

эмерджентность и гомеостаз. 

Для создания ситуационного центра нас в первую очередь бу-

дет интересовать экономическая организация. 

Экономическая организация обладает всеми свойствами дру-

гих организаций: 

- внутренняя упорядоченность, согласованность взаимо-

действия более или менее дифференцированных и авто-

номных частей целого, обусловленная его строением; 

- cовокупность процессов или действий, ведущих к обра-

зованию и совершенствованию взаимосвязей между ча-

стями целого. 

В то же время  экономическая организация, это объединение 

людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и 

действующих на основе определенных процедур и правил. 

Приведенная крупномасшатабная классификационная таб-

лица организаций позволит в трудноразрешимых ситуациях ис-

пользовать какие - либо организационные принципы для их при-

менения в экономических организациях. 

И именно на ней мы и сосредоточим наше внимание. А рас-

смотренные обобщения позволят создать паттерн организации на 

основе абстрактных понятий, которые не зависят ни от формы соб-

ственности, ни от вида деятельности и любого другого классифи-

кационного параметра, который органичен социальной реально-

стью. 
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1.4. Экономическая организация 

Впервые понятие организации как экономического феномена 

ввел Альфред Маршалл (132) и он является частным случаем ор-

ганизации вообще. 

Экономическая организация возникает в ходе хозяйственной 

деятельности человека в процессе его взаимодействия с природой. 

Комплексы в экономике и их упорядочивание (определение их 

внутренней структуры) неизбежно включают в себя как начала са-

морегуляции, так и начала регулирования извне не только в ре-

зультате изменения параметров среды, но и целенаправленного 

воздействия человека, который не просто реагирует на какие-то 

изменения, а стремится проектировать сами организации (133). 

Экономическая организация обладает свойствами: (134): 

- общая цель, не сводимая к индивидуальным целям ее членов, 

- набор ресурсов и определенный способ их защиты, 

- система официально утвержденных норм поведения и форм 

контроля за их соблюдением, 

- структура устойчиво воспроизводимых статусов (иерархия, 

постоянное формальное руководство), 

- специфическое разделение труда между своими членами, 

- наличие вознаграждений и наказаний за участие или (неуча-

стие) в делах организации. 

Для построения теории экономических организаций необхо-

димо ответить как минимум на следующие вопросы (88): 

- определение размеров и границ организации, 

- определение способа упорядочивания элементов организа-

ции, 

- определение элементарной единицы (“атома”) организации,  

- определение способа адаптации организации к изменениям.  

 

Представляется, что именно холистические подходы позво-

лят не только ответить на эти вопросы, но и сконструировать уни-

версальный паттерн проектирования экономических организаций.  
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1.4.1.Классификация экономических организаций 

Приведем некоторые виды экономических организаций, 

сгруппированные по разным классификационным признакам. 

 

Классификация организаций по виду хозяйственной  

деятельности 

 

 

 

Рис. 1.4.1.Вид хозяйственной деятельности 

 

Классификация организаций по принадлежности  

капитала 

 

 
 

Рис. 1.4.2.Принадлежность капитала 
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Классификация организаций по виду организационно – пра-

вовой форме 
 

 

 
ОДО – общество с дополнительной ответственностью 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ИП – индивидуальный предприниматель 

 

Рис. 1.4.3.Организационно-правовые формы 

 

Классификация организаций по виду контроля 
 

 
 

Рис. 1.4.4.Вид контроля 
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Классификация организаций по характеру собственности 
 

 
Рис. 1.4.5.Характер собственности 

 

Классификация организаций по сфере деятельности 
 

 
 

Рис. 1.4.6.Сфера деятельности 

 

Классификация организаций по цели деятельности 
 

 
 

Рис. 1.4.7.Цели деятельности 

 

Приведенные классификации никоим образом не претендуют 

на полноту и абсолютную точность, они лишь служат иллюстра-

цией возможных типизаций организационных структур. 

Выйти на строгую и практически оправданную типизацию 

возможно в результате компьютерного моделирования. 

Мы можем типизировать организации под свои задачи, типи-

зировать роли, которые они играют в тех или иных операциях. 

 Для различных организаций и типизация будет различаться. 

Приведем редукцию (типизацию), наиболее свойственную 

бизнес структурам: 
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- юридическое лицо, 

- индивидуальный предприниматель, 

- физическое лицо, 

- организация, 

- кластер, 

- функционал. 

Каждый тип организации может иметь много ролей в различ-

ных операциях: 

- плательщик, 

- ответственное лицо, 

- дилер, 

- контактное лицо, 

- поставщик, 

- поставщик материальных ресурсов, 

- партнер, 

- ВИП, 

- потенциальный клиент, 

- конкурент, 

- средства массовой информации, 

- страховая компания, 

- кадровое агентство, 

- руководитель, 

- входит в ..., 

- работник, 

- банк, 

и т.д. 

 

В обыденной жизни очень часто понятия типа и роли органи-

зации путают, объединяют в одну группу. Для бумажной обра-

ботки это не является критичным, однако при использовании в 

базе данных требование к типизации становится строгим. 
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1.4.2. Организационное обеспечение 

В предыдущем разделе мы рассмотрели возможные некото-

рые классификационные типы организаций. Рассмотрим как вы-

глядит структура организация изнутри. 

В различных исследованиях по теории экономических орга-

низаций (88; 135; 133; 136) выделяются несколько основных типов 

организационных структур управления: 

- линейная, 

- функциональная, 

- линейно-функциональная, 

- матричная, 

- продуктовая, 

- региональная; 

- комбинированная. 

Ниже будет приведена характеристика этих структура на ос-

нове (133; 137) 

В линейной структуре управления каждый руководитель 

обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по 

всем видам деятельности на основе линейной связи. Достоинства 

- простота, получение непротиворечивых заданий, экономичность, 

предельное единоначалие. Недостатки – эффективна для малых 

организаций, сложная координация при управлении, высокие тре-

бования к квалификации руководителей (рис.2.4.1.). 

 

 
 

Рис. 1.4.8.Линейная структура управления 

 

Функциональная структура управления – структура, при 

которой управленческие воздействия разделяются на линейные и  

функциональные. 
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Рис. 1.4.9 Функциональная структура управления 

 

Достоинства: 

 

- привлечение компетентных в конкретной области спе-

циалистов, 

- оперативность в решении нестандартных ситуаций, 

- быстрый рост профессионализма функциональных ру-

ководителей. 

 

Недостатки: 

 

- нарушение принципа единоначалия, 

- обезличивание ответственности, 

- трудность координации деятельности всех подразделе-

ний. 

 

Линейно-функциональная структура — ступенчатая иерар-

хическая. При ней линейные руководители являются единоначаль-

никами, а им оказывают помощь функциональные органы. Линей-
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ные руководители низших ступеней административно не подчи-

нены функциональным руководителям высших ступеней управле-

ния. 

 
 

Рис. 1.4.10.Линейно-функциональная структура 

 

Достоинства: 

 

- привлечение компетентных в конкретной области спе-

циалистов, 

- оперативность в решении нестандартных ситуаций, 

- быстрый рост профессионализма функциональных ру-

ководителей, 

- получение непротиворечивых заданий, 

- полная персональная ответственность за результаты 

работы. 

 

Недостатки: 

 

- трудность координации деятельности всех подразделе-

ний, 

- большая нагрузка общего руководителя и его аппарата 

по оперативным вопросам. 
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Матричная структура – это модификация функциональной 

структуры управления. Она характеризуется тем, что исполнитель 

может иметь двух и более руководителей (один — линейный, дру-

гой — руководитель программы или направления). Такая схема 

давно применялась в управлении НИОКР, а сейчас широко приме-

няется в фирмах, ведущих работу по многим направлениям. Она 

все более вытесняет из применения линейно-функциональную. 

 

 
 

Рис. 1.4.11.Матричная структура управления 

 

Достоинства: 

 

- реализация эффективной инновационной деятельно-

сти, 

- привлечение компетентных в конкретной области спе-

циалистов, 

- оперативность в решении нестандартных ситуаций, 

- быстрый рост профессионализма функциональных ру-

ководителей, 

 

Недостатки: 

 

- нарушение принципа единоначалия, 
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- обезличивание ответственности, 

- трудность координации деятельности всех подразделе-

ний. 

Продуктовая структура управления – это модификация 

иерархической структуры управления. Ее особенность заключа-

ется в обособлении функций по выпускаемому продукту. 

 

 

 
Рис. 1.4.12.Продуктовая структура 

 

Достоинства: 

 

- быстрое достижение качества продукции. 

- привлечение компетентных в конкретной области спе-

циалистов, 

- оперативность в решении нестандартных ситуаций, 

- создание сплоченного коллектива, 

- оперативность в нестандартных ситуациях. 

 

Недостатки: 

 

- большой риск спада объема продаж, 

- трудность координации деятельности всех подразделе-

ний. 

 

Региональная структура эффективна при деятельности ор-

ганизации в больших географических регионах 
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Рис. 1.4.13.Региональная структура 

 

Достоинства: 

 

- быстрое достижение качества обслуживания клиентов 

и рынков. 

- привлечение компетентных в конкретном регионе спе-

циалистов, 

- оперативность в решении нестандартных ситуаций, 

- создание сплоченного коллектива, 

- повышение персональной ответственности. 

 

Недостатки: 

 

- трудность перспективного планирования всей организа-

ции в целом, 

- трудность координации деятельности всех подразделе-

ний. 

 

Комбинированная структура объединяет в себе линейные, 

функциональные, линейно-функциональные и другие схемы 

управления. 

Как правило, высший уровень управления строится на ли-

нейно - функциональной структуре. 

Низовой уровень по линейной структуре, а средний может 

использовать всевозможные комбинации в зависимости от прак-

тической ситуации. 
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Рис. 1.4.14.Комбинированная структура 

 

Существует также много различных комбинаций представ-

ленных структур и множества других, которые здесь не рассмат-

ривались. 

Подробное исследование подобных систем управления и свя-

занных с ними  регламентами и процедурами можно найти в мно-

гочисленных учебниках по менеджменту (88; 133; 137). 

Данные структуры иллюстрируют меристический подход. 

Этот метод исследования, предполагает определение закономер-

ностей, описывающих объект на основе индукции закономерно-

стей, описывающих его элементы. Другими словами данные 

структуры созданы под конкретные задачи. И если ситуация будет 

меняться, то организация окажется нежизнеспособной. 

Ключевой задачей является обеспечение возможности на ос-

нове холистических подходов сконструировать паттерн, который 

может воспроизводить любую организационную структуру. 

. 



 

- 117 - 
 

1.4.3. Программное обеспечение 

 Под программным обеспечением подразумеваются любые 

программные средства, используемые в организации для обеспе-

чения  его деятельности. 

 

ПО обеспечивает: 

- интерфейс человека с техникой 

- расширение автоматизацию, ускорение алгоритмизиро-

ванных функций человека, 

- хранение и обработку данных. 

 Программное обеспечение, используемое в организации 

можно разбить на следующие классы, обеспечивающие жизнеспо-

собность: 

 

1. Операционные системы и драйверы. 

2. Расширение операционной системы. 

3. Языки программирования. 

4. Средства организации, диалога, сервис. 

5. Специализированные информационные системы. 

6. Отладчики. 

7. Утилиты. 

8. Сетевые средства. 

9. Обучающие системы. 

10. Графические системы. 

11. Интегрированные системы. 

12. Электронные таблицы. 

13. Текстовые процессоры и редакторы. 

14. Системы управления данными. 

15. Экспертные системы  

16. Антивирусы. 

17. Пакеты прикладных программ. 

Более подробно с вопросами классификации программного 

обеспечения и его использования можно ознакомиться в учебной 

литературе (52) и в интернете (138; 139). 

 Исходя из выбранного прототипа организации, принципа ре-

курсивности, постоянного изменения и создания новых поколений 

техники, программное обеспечение должно обеспечить: 
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- работу в реальном масштабе времени, 

- расширяемость, 

- совместимость со всеми образцами техники, 

- работу с открытым и коммерческими приложениями, 

- модульную заменяемость, 

- дружественный интерфейс, 

- объектно-ориентированный характер приложений, 

- синхронизацию с «облачными» решениями 

Приведенная классификация иллюстрирует разнообразие 

конкретных программных средств, квалифицированный подбор 

которого могут произвести только профессионалы. 

Наблюдение за программной индустрией выявляет опреде-

ленные тенденции: переход на все более естественное общение с 

человеком через пиктограммы, графические образы, человече-

скую речь, распознавание рукописных текстов и т.д. 

Сегодня, несмотря на большое количество коробочных про-

дуктов, увеличивается спрос на разработку программ под задание, 

поскольку запросы также растут в геометрической прогрессии. 

Перед разработчиками ситуационного центра стоит противо-

речивая задача совмещения простоты коробочного решения с ин-

дивидуальными требованиями и сопрягаемостью с программными 

обеспечением, которое уже установлено в организации. 
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1.4.4. Техническое обеспечение 

Под техническим обеспечением экономической организации 

подразумевается любые технические устройства, используемые 

для обеспечения ее деятельности. 

 

1.4.4.1. Классификация технического обеспечения 

Техническое обеспечение, используемое в экономической 

организации можно разбить на следующие классы, обеспечиваю-

щие «жизнеспособность»: 

- вычислительная техника 

- системы коммуникации 

- оргтехника 

- система безопасности 

- энергоснабжение 

- специализированное оборудование  

 

В самом общем смысле к технике можно выставить требова-

ния: 

- совместимости со всеми объектами сопряжения 

- модульной заменяемости 

- совместимости с программным обеспечением 

- наращиваемости 

- приемлемого соотношение цена-качество. 

 

1.4.4.2. Вычислительная и оргтехника 

В рамках данного рассмотрения мы отнесем к вычислитель-

ной технике: 

 

Персональные компьютеры. 

 

Периферийные устройства: 

- устройства ручного ввода и оперативного управления, 

- печатающие устройства, 

- устройства ввода-вывода графической информации, 

- устройства внешней памяти, 

- терминальные средства визуализации, 
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- средства ввода-вывода речевых сообщений. 

 

Микропроцессорные контроллеры и структурные интер-

фейсы: 

- системные интерфейсы 

- интерфейсы мультипроцессорных систем 

- интерфейсы распределенных вычислительных систем 

- технические средства сопряжения ПЭВМ с объектами 

- объекты сопряжения 

 

Оргтехника: 

 

- ксероксы, 

- факсы,  

- сканеры, 

- уничтожители бумаг и т.д. 
 

1.4.4.3. Системы коммуникации. 

Глобальные сети. 

Локальные сети. 

Устройства (сетевые платы, сетевой кабель, коннекторы, тер-

минаторы модемы, выделенные каналы, телетайпные платы и т.д.). 

 

1.4.4.4. Система безопасности: 

- видеокамеры наблюдения, 

- звуковая сигнализация, 

- пожарная сигнализация и т.д. 
 

1.4.4.5. Энергоснабжение 

- аварийные системы энергоснабжения, 

- источники бесперебойного питания, 

- системы учета энергопотребления и т.д. 

 

1.4.4.6. Специализированная техника 

Банковское оборудование (счетчик банкнот, детектор валют 

и т.д.) 
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Торговое оборудование (кассовый аппарат, определитель 

штрих-кода и т.д.) 

Экскаваторы, машины, корабли, лопаты. 

Моечные машины, ложки, вилки и т.д.  

Специализированное техническое обеспечение напрямую 

связано с видом деятельности организации. 

Среди технического обеспечения можно особо выделить ана-

лого-цифровые преобразователи (АЦП), и цифро-аналоговые пре-

образователи (ЦАП), которые со временем будут играть в жизни 

организации и общества все большую роль. Вполне вероятно, что 

понятие АЦП и ЦАП примет более широкое толкование, особенно 

в части человеко-машинного взаимодействия. Уже сегодня  распо-

знавание печатного текста стало обыденным явлением, активно 

проводятся работы с рукописными текстами. Очень быстрыми ша-

гами продвигается распознавание речи, системы человеко-машин-

ного перевода, развиваются системы машинного зрения. С нашей 

точки зрения совокупность таких устройств позволит полнее сов-

местить возможности естественного и искусственного интеллекта. 

Более подробно об этих и других аспектах взаимодействия искус-

ственного и естественного интеллекта можно прочитать в прило-

жении Ошибка! Источник ссылки не найден..  

 

1.4.5. Задача исследования 

Исследовать инвариантные, ресурсные и структурные свой-

ства организации. 

Разработать паттерн организации. 

Разработать технологию моделирования организаций на ос-

нове паттерна. 

Разработать механизм проекции паттерна на конкретные ор-

ганизационные структуры. 

Разработать платформу для тиражирования ситуационных 

центров. 

Разработать конкретные конфигурации ситуационных цен-

тров на основе платформы. 
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2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТТЕРНА  

2.1. От общего к частному 

Проведенный анализ показал, что существует большое коли-

чество программ, технологий, стандартов, которые решают те или 

иные частные задачи автоматизации организационных структур. 

Количество их такое, что даже профессионалы не всегда знают, 

что означает та или иная аббревиатура, за которой скрывается це-

лое направление. Стихийное движение от частного к общему, ко-

торое давало очень быстрые результаты на заре развития ЭВМ, ин-

форматики, программной индустрии, создали определенные труд-

ности во взаимопонимании разных групп людей, вовлеченных в 

данную сферу. 

Предлагается провести встречную работу: от общего к част-

ному. Тем более, что на сегодня существует очень много готовых 

частных решений. Здесь одной из наиболее трудных проблем бу-

дет определение того, что же взять за модель организационной 

структуры. 

Одним из ключевых моментов будет то, что данная модель 

должна отвечать каким либо фундаментальным закономерностям 

развития природы. А логика развития систем автоматизации орга-

низационных структур будет в данном случае частным случаем 

данной закономерности. Таким образом, мы сможем вести рас-

смотрение от общего к частному. 

В нашем случае модель будет состоять из трех уровней, по-

строение которых идет сверху вниз. 

Метауровень – метамодель, которая будет обладать наиболее 

общими свойствами, отвечающими некоторым фундаментальным 

закономерностям, неживой, биологической и технической реаль-

ностей. Она будет аккумулировать  в себя достижения в области 

описания ценозов, сверхстабильных систем аутопойезиса, модели-

рования объектов окружающего мира (UML, IDEF и т.д.), «архи-

тектурных» решений , (EDA, SOA , RTE, cloudy computing), нара-

боток MRP , ERP, CSRM и объектно-ориентированного подхода в 

программной части. 
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Отличительной особенностью от ранее существовавших под-

ходов здесь заключается в том, что за организационную часть мо-

дели будет браться некая предельная система. В программной ча-

сти обычно так и есть: существует абстрактное понятие «объект» 

или другое, от которого все наследуется. Но предметная область 

не была «предельной». 

Метамодель должна обладать наиболее общими свойствами, 

быть масштабируемой и гибкой, для возможных изменений, в слу-

чае необходимости ее корректировки для удовлетворения горизон-

тальным и вертикальным шаблонам.  

Абстрактный уровень (горизонтальные шаблоны) – модель 

организации, наследующая общие свойства метамодели и допол-

ненная конкретными решениями для финансовой сферы, бухгал-

терского учета, взаимоотношениями с внешней средой и т.д. 

Конкретный уровень (вертикальные шаблоны) – модель ор-

ганизации, наследующая общие свойства горизонтального шаб-

лона, дополненная решениями для видов деятельности. 

И далее будет следовать реализация для организации, в кото-

рой внедряется система: выбор соответствующего решения из аб-

страктного шаблона платформы «VSM Cenose» (140) и конкрет-

ного шаблона. На сегодня в различной стадии разработки нахо-

дятся следующие конкретные шаблоны: 

- ситуационный центр для управления муниципалитетом 

(141), 

- ситуационный центр для управления энергопотреблением 

на региональном и муниципальном уровне (142), 

- ситуационный центр для управления учебными заведени-

ями (143), 

- ситуационный центр для управления холдингами (144), 

- ситуационный центр для управления выставочными ком-

плексами (145), 

- ситуационный центр обеспечения безопасности мореплава-

ния (146), 

- ситуационный центр для управления логистикой (147), 

- ситуационный центр биомониторинга окружающей среды 

(148), 

- центр управления технологическими процессами (149). 
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Данные решения разрабатываются ООО «Техноценоз» или 

совместно с партнерами. Далее происходит донастройка отчетов, 

форм, интерфейса и наполнение базы данных. 

Такая стадийность позволяет иметь с одной стороны массово 

воспроизводимый продукт, а с другой – быстро реагировать на 

уникальные требования каждого конкретного предприятия. С те-

чением времени процесс внедрения будет обогащаться совмест-

ными решениями. 

Метамодель – это абстрактная модель функционирования и 

развития сложного организационного объекта, описываемого в 

терминах технетики, кибернетики, аутопойезиса, UML, объектно-

ориентированного программирования и любой другой, доступной 

на данный момент технологией, а горизонтальные и вертикальные 

шаблоны соответственно прикладная область (муниципальные об-

разования, бизнес и т.д.) и классификация данной выборки по спе-

цифике деятельности. 

 

2.2. Объединение описаний 

Руководителям бизнеса необходима быстрая и точная  ин-

формация по многим вопросам: 

- что случилось в организации за прошедший период, 

- как обеспечить текущие задачи, 

- где взять деньги,  

- какова снизить напряженность в организации, 

- какую технологическую цепочку необходимо использовать, 

- какие программы и компьютеры нужно купить, 

- и так далее. 

Конечно, все вопросы можно раздать по специалистам. В 

предельном случае мы получим Вавилонскую башню. Со всеми 

вытекающими последствиями. 

Здесь, перефразируя  Стаффорда Бира, повторяем, что зада-

ваться вопросом о том, как использовать тот или иной технологи-

ческий трюк  на фирме, коротко говоря, неверно. Лучше спросить, 

как управлять фирмой в век постоянных технологических нова-

ций. Но лучший вариант этого вопроса: что, собственно, представ-
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ляет Ваше дело в такой ситуации? В основе хорошей практики ра-

бот современной фирмы лежит проблема управления, а под ней 

скрывается, в свою очередь, проблема определения цели управле-

ния. И здесь в качестве цели мы выдвигаем - жизнеспособность, 

как наиболее универсальную «объемную» характеристику объ-

екта, оптимизируя которую по разным срезам мы будем получать 

привычные параметры типа: прибыльность, рентабельность, лик-

видность и т.д. Практика показывает, что увлечение только при-

былью (либо другим «плоским» описанием мира), желанием бес-

конечной экспансии в продвижении «своего» продукта может при-

водить просто проблемам, которые могут вести к преждевремен-

ной гибели бизнеса. Сосредоточение внимания только на оптими-

зации производства дает кризис перепроизводства. Бесконечное 

оболванивание рекламой на тему, что есть хот доги и гамбургеры 

очень хорошо привело к тому, что люди в США, страдающие от 

ожирения, начинают выставлять иски против компании Макдо-

нальдс. И системный фактор, касающийся всех компаний, загряз-

нение окружающей среды, просто кричит о том, чтобы мы задума-

лись о последствиях своей «разумной » деятельности. 

То есть объект должен быть «разумно» вписан в окружаю-

щий его мир и сбалансировано, сохраняя гомеостаз и жизнеспо-

собность, развиваться вместе с ним. 

Из рассмотренных в первой главе технологий описаний мира 

наиболее фундаментально это сделано  в учении о техноценозе, 

аутопойезисе и сверхстабильных системах. Так как первое базиру-

ется на принципах термодинамики и имеет свое теоретическое 

подтверждение, как в технической, так и биологической реально-

сти и во всех сущностях окружающего нас мира, которые можно 

определить как ценоз. Второе основано на теоретическом предпо-

ложении, что наиболее устойчива структура и система управления 

аналогичная человеческому организму и также проверенная, как 

на человеке (природой), так и в построении управления в государ-

ственном масштабе в Чили. Преимущество данных подходов за-

ключается в том, что они являются эволюционным следствием 

развития окружающего нас мира и позволяют естественным обра-

зом переходить от более простой модели к более сложной по мере 

познания свойств мира, не меняя ее в принципе. Это позволяет 
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снизить меру сложности при моделировании и управлении систе-

мой, за счет принятой за основу организационную структуру. Так 

же становится возможным ранжировать появляющиеся в беско-

нечном количестве методы, стандарты и архитектуры относи-

тельно самого себя (человека). Обоснование выбора структуры и 

системы управления в данном случае ничем не менее «строгое», 

чем обоснование дивизиональной, иерархической, централизован-

ной или еще какой другой. Более того, все «сверхсложные откры-

тия», описанные в первой главе имеют реализации в человеческом 

организме даже при поверхностном рассмотрении.  

Поэтому краеугольным камнем модели жизнеспособной ор-

ганизации станут идеи технетики, аутопойезиса и сверхстабиль-

ных систем. А стандарты (IDEF, SADT, DFD, CALS и др.), нотации 

(UML и др.), модели корпоративных систем (MRT, ERP, CRM , 

CSRM и т.д.), новые архитектурные технологии (SOA, EDA, ESB,  

RTE и др.), сase - средства (Microsoft Office Visio for Enterprise Ar-

chitects 2010, Rational Rouse и др.) будут использоваться по мере 

необходимости и по мере своего развития и станут технологиче-

ской базой для развития организации. Такой подход позволит пра-

вильно выбрать необходимую технологию для использования в 

жизнеспособной организации в каждом конкретном случае. 

Для построения модели жизнеспособной организации будем 

вводить необходимые критерии жизнеспособности и конструкты, 

взятые из достижений, описанных в первой главе. Такой подход 

позволит с одной стороны рассматривать организацию как есте-

ственно сложившуюся эволюционную часть окружающего мира, а 

с другой  стороны постоянно контролировать свои шаги и вклю-

чать в методику новые достижения, по мере их появления. 

Таким образом, критерий: жизнеспособность организации - 

позволяет выстраивать и объединять в определенной иерархии 

остальные описания организации. 
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2.3.От синтеза к анализу 

Особенностью восприятия мира большей части  «специали-

стов» является то, что к конечному результату они приходит в ре-

зультате тщательного анализа информации в рамках поставленной 

задачи в определенной области. Например, в бухгалтерии не схо-

дится баланс, но он есть и есть в реальном масштабе времени! Его 

нет в способе описания бухгалтера. В «повседневной» жизни мы 

воспринимаем вещи так как есть: стол – это стол, стул – это стул, 

т.е. синтетически. Если взять, например, простой карандаш и 

начать его формально анализировать, то можно прийти к абсурд-

ным выводам, типа: он предназначен для использования в качестве 

дров.  

Где же выход? Как это ни парадоксально звучит, мы предла-

гаем перевернуть статую с ног на голову, т.е. идти не от анализа к 

синтезу, а от синтеза к анализу. Как это понимать? 

Представим, что мы находимся в незнакомом городе с уз-

кими улочками; мы не знаем место своего положения, а нам необ-

ходимо выйти к Ратушной площади. Как мы должны поступить? 

Во-первых, можно спросить прохожего, и тогда он скажет: «Идите 

прямо, потом налево, потом направо и т.д.». Таким образом, будет 

сложно добраться до площади. Во-вторых, неплохо было бы взять 

карту и определить свое местоположение и маршрут. И, наконец, 

если подняться на высоту птичьего полета, то это был бы лучший 

вариант. Допустим, нам это удалось. Мы видим сразу и свое ме-

стоположение и площадь. Все ясно – это есть синтез! Затем, мы 

анализируем, как лучше добраться до площади. Представляете, 

что происходит? Сначала синтез, а потом анализ, а не наоборот! 

В этой аллегории мы выступаем в роли руководителя органи-

зации, наше местоположение есть параметры жизнеспособности 

организации, Ратушная площадь есть конечная цель – гомеостати-

ческое равновесии и потенциал для движения в выбранном 

направлении. Кто же, по-вашему, является прохожим? Мы счи-

таем, что это узкий «специалист», видящий только часть проблемы 

с его точки зрения.  

В результате, мы приходим к выводу: необходимо дать руко-

водству организации если не картину с высоты птичьего полета, 
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то хотя бы карту, которая указывает, где мы находимся, и куда нам 

следует идти. 

Большинство программ, технологий, стандартов выдают ма-

ленький квадратик из карты, оставляя при этом остальное про-

странство закрытым. Затем, предоставляется возможность переме-

щать это окошко в различные точки карты, что, естественно, не-

удобно. Все, кто имел дело с компьютерными программами, как 

бы они ни назывались: «Управление предприятием» или «Бухгал-

терия/Склад», поймут, о чем идет речь. Не правда ли, похоже, на 

продвижение слепого, который следует по своему пути, прощупы-

вая своей палочкой окружающие предметы.  

Так вот, наша цель состоит в том, чтобы предоставить ВСЮ 

карту, безо всяких окошек, но с возможностью масштабирования. 

Сначала карта предоставляется вся, как есть. Затем, можно ее мас-

штабировать и открывать отдельные окошки для уточнения, т.е. 

для анализа. Вот вам и масштабирование, и анализ конкретных 

проблематичных ситуаций. 

Карта должна давать полную и адекватную картину о таких 

простых вещах, как сколько, когда и кому необходимо заплатить; 

сколько, когда и от кого необходимо получить; какова при этом 

будет ситуация и т.д. Это даст картину с высоты птичьего полета. 

А потом уже анализировать, вплоть до платежного поручения, кто 

кому должен. 

Это и есть  подход: от синтеза к анализу. 
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2.4. Аутопойезис 

 При попытках детального моделирования  процесса 

управления бизнес - структурами приходится сталкиваться с таким 

объемом вычислений, который превосходит даже гипотетические 

возможности компьютеризации. Чтобы обойти эту сложность 

Стаффорд Бир предложил подход, в котором в первую очередь 

ставится вопрос целостности и внутренней связности систем, их 

обратных связей, которые должны обеспечить гомеостазис и само-

организацию. Вместо управления людьми, машинами, материа-

лами и деньгами, Ст. Бир переходит к управлению сложностью. 

Это главный кибернетический инвариант при управлении боль-

шой системой любой природы. Мерой сложности является разно-

образие состояний, и в основе модели жизнеспособной системы 

лежит закон необходимого разнообразия Уильяма Эшби, который 

требует, чтобы набор управленческих реакций был не менее бога-

тым, чем набор возможных состояний среды, где разворачивается 

функционирование организации. Однако совершенно невозможно 

учесть все состояния даже очень небольшой структуры и ее окру-

жения. Каким же образом выживают организации? Как мы управ-

ляем этой сложностью? С помощью самоорганизации. Бир пред-

ложил рассматривать организацию как высокоорганизованный 

живой организм. Рассматривая организацию, таким образом, мы 

можем утверждать следующее: основными целями существования 

организаций является выживание и развитие (30). 

Сознательно или бессознательно в соответствии с объектив-

ным законом жизни функционирование любого элемента органи-

зации направлено на достижение указанных выше целей. Среди 

таких элементов человек является главным строительным «мате-

риалом» в организационной системе, так же как клетка в живом 

организме. Поэтому выделение и анализ его свойств, оказываю-

щих влияние на структурообразующие функции, может пролить 

свет на различные аспекты построения и функционирования орга-

низаций. Среди таких свойств можно выделить самоподобие и са-

моорганизацию. Самоподобие - одно из ключевых свойств живых 

организмов, связанное со способностью и стремлением создавать 

подобные себе структуры, не только в биологическом смысле, но 
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в техническом, социальном, психологическом и экономическом. 

Свойство самоорганизации тесным образом связано с самоподо-

бием. Именно, подобие на «генетическом» уровне является осно-

вой для объединения отдельных организмов в целостную систему. 

Дифференциация и интеграция элементов организационной си-

стемы, изменение взаимосвязей между ними, хаос на микроуровне 

и стремление к порядку на макроуровне – основные свойства са-

моорганизации социальных объектов (31). Поэтому основой 

управления современной организацией должны стать процессы 

определения стратегии развития, выделения факторов самоорга-

низации и воздействия на них для движения в заданном направле-

нии.  

Близким по духу к определению самоподобия  является по-

нятия рекурсии. Существует много вариантов их толкования, да-

ваемые разными исследователями применительно к разным обла-

стям знания. 

Для наших целей используем следующие определения: 

Рекурсия - воспроизведение всей системы в своей части. 

Считаем, что «человек» по определению обладает свойством 

жизнеспособности и самоорганизации. 

В нашем же рассмотрении мы в качестве основы формальной 

структуры и системы управления используем жизнеспособную  и 

рекурсивную систему. 

Теорема о рекурсивных системах (1) утверждает, что, если 

жизнеспособная система содержит в себе жизнеспособную си-

стему, тогда их организационные структуры должны быть рекур-

сивны. 

В трудах по общему стереохимическому генетическому коду 

(150) открыто, что «соответствующие узлы и блоки любых биоло-

гических машин - компоненты любых клеток и систем (нервной, 

эндокринной, мышечной, иммунологической и других) любых ор-

ганизмов: одноклеточных и многоклеточных, бактерий простей-

ших растений, животных, человека - в соответствующей среде 

движутся друг относительно друга только согласно данному коду, 

а поэтому – квантовано, дискретно, строго упорядоченно и воспро-

изводимо. Их упорядоченное движение друг относительно друга, 

детерминирующее возможность и их работы как таковых, и их 
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дальнейшей самоорганизации, инициируется беспорядочным мик-

роброуновским движением молекул растворителя – воды». Таким 

образом, хаос и порождает самоорганизацию. Здесь мы наблюдаем 

как на микроуровне «живой компонент Вселенной, образует с ее 

неживым компонентом единую взаимосвязанную, - систему, оба 

компонента которой взаимно корригируют друг друга». 

Одной из центральных задач естествознания Меклер Л. видит 

в установлении этого механизма взаимного влияния на макро-

уровне.  

В нашем случае, на макроуровне, упорядоченное  движение 

элементов технической реальности (законы оптимального постро-

ения техноценозов) и людей (топология системы управления, 

должностные инструкции и т.д.) друг относительно друга иниции-

руется бесконечным стремлением человека к получению прибыли, 

познанию окружающего мира и множества других факторов, как 

понятных нам, так и неосознаваемых. Именно совокупность этих, 

часто взаимоисключающих, стремлений и детерминирует возмож-

ность существования организационной структуры и ее дальней-

шую самоорганизацию.  

В организационной структуре живой компонент (человек, 

растения, животные) образуют с неживой и технической реально-

стью единую взаимосвязанную, - систему, оба компонента кото-

рой взаимно корригируют друг друга.  

Однако реализация этой упорядоченности идет методом проб 

и ошибок, цена которых - выживаемость организационной струк-

туры. 

Бросается в глаза, что во всех рассмотренных примерах при-

сутствуют аналогии либо закономерности из биологической ре-

альности. И это дает уверенность в том, что модель, построенная с 

учетом этих тенденций, будет более жизнеспособна, чем другие. 

Здесь необходимо отметить, что мы говорим о модели организа-

ции. А фундаментальной категорией описания организации явля-

ется система. К понятию системы можно подходить разными пу-

тями. Например, в смысле Аристотеля: система это совокупность 

частей. Или в биологическом смысле: система - это целостность, 

отличная от окружающей среды. Кибернетика пытается совме-

стить эти два подхода: с одной стороны, система это целостность, 
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ограниченная от внешней среды, с другой стороны система это то, 

что имеет внутреннюю структуру. Беря на вооружение эти пред-

ставления, Луман добавляет к ним понятие самовоспроизводства 

(аутопойезиса) (4).  

Одним из главных выводов данной теории является то, что 

организация - это операционно замкнутая система, в которой 

структуры могут меняться, а функции остаются. То есть, в ор-

ганизации надо ставить вопрос не о том, каковы функции тех или 

иных структур (отделов, подразделений и пр.) организации, а о 

том, какие структуры могут возникнуть для выполнения той или 

иной функции (4). В этом месте нам надо почувствовать разницу 

между понятиями функции и деятельности. Луман - системщик, и 

он строит свою схему объяснения из первичности категории си-

стемы, а не категории деятельности, поэтому понятие функции в 

этой концептуальной схеме мы должны всегда использовать, имея 

в виду аутопойетический характер системы. 

«Аутопойезис - это единство, реализованное через замкну-

тую организацию обобщенных продукционных процессов (син-

теза, связывания или разрушения компонент) таких, что (а) та же 

самая организация процессов генерируется посредством взаимо-

действия собственных продуктов (компонент) и (б) топологиче-

ская граница, отделяющая систему от среды, возникает как резуль-

тат того же самого самоконституирующего процесса» (23). 

Теория аутопойезиса влияет на синергетику, кибернетику 

второго порядка (кибернетику наблюдателя), теорию биологиче-

ского и социального развития, теорию менеджмента, теорию эво-

люции, стимулирует создание моделей "искусственной жизни» 

Таким образом, в нашей модели мы будем отдавать предпо-

чтения тем конструктам, которые рекурсивны, самоподобны и яв-

ляются аутопойетическими структурами. 

Это позволить алгоритмизировать вещи, которые мы пони-

маем, а остальной отдадим в руки самоорганизации жизнеспособ-

ных систем. 
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2.5. Сетецентричность 

Сетецентричность - новый принцип организации систем 

управления, позволяющий реализовать режим ситуационной осве-

домленности благодаря организации и поддержанию единой для 

всех ярусов управления, целостной, контекстной информационной 

среды и включения в процесс ее непрерывной актуализации воз-

можно большего числа источников первичной информации (16).  

Этот подход к построению систем управления сформулиро-

ван совсем недавно. Он связан с появлением геопространственных 

сервисов Google Maps ( (122) и Google Earth (123)) и формирова-

нием неогеографических принципов пространственно – времен-

ного описания информации (16). 

Особенность заключается в том, что данные сервисы явля-

ются закономерным процессом развития информационных техно-

логий и социальных взаимодействий. Разработчики программного 

обеспечения создали практически значимый продукт, осмысление 

и теория которого только формируется. Но уже сейчас очевидно, 

что неогеография поднимает холистический подход на новую вы-

соту и позволит обеспечить новое качество управления. Использо-

вание данного принципа в построении организационного паттерна 

позволит существенно увеличить его практическую значимость в 

конкретных приложениях. 

Принципы неогеографии, сетецентричности, ситуационной 

осведомленности изначально разрабатывался и использовался для 

описания внешней среды организационной структуры. И мы ви-

дим, что даже первоначальные результаты здесь впечатляющие. 

Очевидно, что необходимо совместить данные методы с равно-

мощными подходами в области описания внутренней среды. Более 

всего для этого подходят, описанные в обзоре холистические ме-

тодологии описания организаций. 
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2.6. Выводы 

Следование вышеперечисленным принципам позволит: 

- использовать в качестве ключевого критерия при моделиро-

вании и управлении интегрирующий критерий - жизнеспособ-

ность организационной структуры; 

- задействовать холистические подходы; 

- реализовать режим ситуационной осведомленности благо-

даря формированию и поддержанию единой для всех ярусов 

управления, целостной, контекстной информационной среды и 

включения в процесс ее непрерывной актуализации возможно 

большего числа источников первичной информации 

- контролировать ход работ по частному объекту и базовому 

паттерну (другими словами подход глобальный, решение локаль-

ное); 

- строить каждый конструкт таким образом, чтобы он вклю-

чал в себя представления для разных потребителей; 

- использовать наработки из различных наук: биологии, тех-

нетики, кибернетики, аутопойезиса, неогеографии и других, не те-

ряя при этом базовые принципы; 

- искать наиболее простые решения в рамках принятых допу-

щений. 

- использовать потенциал наработанных частных решений и 

моделей. 
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3. ПАТТЕРН ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация и ресурс 

Учитывая, что пока не сложилось единого понятия организа-

ции, а так же зависимость ее свойств от точки зрения наблюдателя 

(21), можно взять за основу определения не внутренние особенно-

сти организаций (целостность, гомеостазис, эмерджентность и 

т.д.), а ввести понятие организации через обобщенное определение 

операций, дополнив его необходимыми свойствами. 

Понятие операции строится на основе определения, которое 

дала Августа Лавлейс в 1843 году (151): «..под словом операция 

мы понимаем любую процедуру, которая меняет взаимное отно-

шение двух или большего числа вещей, какого бы рода эти отно-

шения не были. Это максимально общее определение, которое мо-

жет включать все объекты во Вселенной». Сегодня этот подход ак-

тивно используется в общей формальной технологии (10). Он 

применяется к объектам любой природы (искусственные, мыслен-

ные, живые, неживые и т.д.). 

Для того, что бы ввести формализованные понятий организа-

ции, определим понятия сущность, субъект, объект, операция. 

Сущность – нечто материальное или нематериальное, суще-

ствующее в природе и/или обществе на протяжении некоторого 

временного интервала, обладающее предопределенным набором 

состояний и функций, в каждый момент времени своего существо-

вания находящееся в определенном состоянии и функционирую-

щее определенным образом. 

Субъект - активная сущность, т.е. сущность, имеющая пред-

определенную функциональность (как минимум – одну функцию). 

Объект - пассивная сущность. Не имеет никакой предопре-

деленной функциональности. 

Операция - любая процедура, тем или иным образом влияю-

щая на сущности, и/или на их свойства, и/или на их взаимное рас-

положение. 

Теперь можно приступить к определению организации. 

В максимально простом и общем виде организация опреде-

ляется как сущность, являющаяся субъектом операции. 
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Таким образом, в качестве базового признака, который отно-

сит ту или иную сущность к организации является активность по 

отношению к рассматриваемой операции. Такой подход делает по-

нятие организации относительным, поскольку оно полностью за-

висит от рассматриваемой операции, другими словами зависит от 

наблюдателя (21). 

Когда мы рассматриваем организацию как субъект операции, 

мы рассматриваем ее как единое целое по отношению к внутрен-

ней и внешней среде, т.е. рассматриваем ее целостность. 

Целостность - обобщенная характеристика объектов, обла-

дающих сложной внутренней структурой. Понятие целостности 

выражает интегрированность, самодостаточность и автономность 

этих объектов, их противопоставленность окружению, связанную 

с их внутренней активностью (17). 

С понятием целостности тесно связано понятие эмерджент-

ности.  

Эмерджентность - наличие качественно новых свойств це-

лого, отсутствующих у его составных частей. Это означает, что 

свойства целого не являются простой суммой свойств составляю-

щих его элементов, хотя и зависят от внутренней упорядоченно-

сти, согласованности взаимодействия более или менее дифферен-

цированных и автономных частей целого, обусловленное его стро-

ением. 

Через эмерджентность мы рассматриваем структурные свой-

ства организации. 

Организация, будучи целостным, системным образованием, 

обладает свойством устойчивости, т.е. всегда стремится восстано-

вить нарушенное равновесие, компенсируя возникающие под вли-

янием внешних факторов изменения.  

Гомеостаз - способность системы поддерживать ее критиче-

ские параметры в физиологически допустимых пределах в усло-

виях случайных помех или возмущений.  

Указанное явление является направляющей силой для сово-

купности процессов или действий, ведущих к образованию и со-

вершенствованию взаимосвязей между частями целого через об-

мен ресурсов. Исследуя этот аспект, мы можем изучить ресурсные 
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свойства организации. В Табл. 3.1.1. приведены основные свой-

ства организаций, которые будут находиться в фокусе нашего вни-

мания. 

 

Табл. 3.1.1.Свойства организаций 

 

Свойства организации 

Целостность Эмерджентность Гомеостаз 

Интегрированность, 

самодостаточность и 

автономность объ-

екта со сложной 

внутренней структу-

рой. 

Наличие каче-

ственно новых 

свойств целого, от-

сутствующих у его 

составных частей. 

Способность си-

стемы поддерживать 

параметры в допу-

стимых пределах.  

Описываются свойства организации 

Инвариантные Структурные Ресурсные 

Организация описывается как: 

Система Свойство Процесс 

Целое, составленное 

из множества элемен-

тов, находящихся в 

отношениях и связях 

друг с другом, кото-

рое образует единое. 

Внутренняя упоря-

доченность, согласо-

ванность взаимодей-

ствия автономных 

частей целого, обу-

словленная его стро-

ением. 

Совокупность про-

цессов или дей-

ствий, ведущих к об-

разованию и совер-

шенствованию взаи-

мосвязей между ча-

стями целого 

 

Организация - любая сущность, являющаяся субъектом опе-

рации и обладающая свойством целостности, эмерджентности и 

гомеостаза.  

Для организации, как целостного объекта, будут проанализи-

рованы инвариантные свойства, организации как процесса (гомео-

стаза) - ресурсные свойства, для организации как проявления свой-

ства эмерджентности - структурные свойства. 

Аналогично определению организации вводим понятие ре-

сурса. 

Ресурс - любая сущность, являющаяся объектом операции. 
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Исходя из этого определения, мы видим, что одна и та же 

сущность в разных операциях (с точки зрения разных наблюдате-

лей) может рассматриваться как организация и как ресурс. 

Определение организации носит более строгий характер по 

сравнению с ресурсом. Иными словами любая организация может 

в некоторых операция рассматриваться как ресурс, но не всякий 

ресурс может быть рассмотрен как организация.  

Ресурс может подвергаться следующим операциям: 

- синтез, 

- анализ, 

- перемещение, 

- трансформация, 

- композиция, 

- декомпозиция. 

Таким образом, мы имеем операционное определение орга-

низации и ресурса, которые с одной стороны включают в себя все-

общее абсолютное свойство по отношению к рассматриваемой 

операции - активность, а с другой стороны могут поменяться ме-

стами в зависимости от того какую операцию мы рассматриваем.  

В зависимости от возникающих задач в организации выделя-

ются функционалы, кластеры и рассматриваются их системные, 

структурные и функциональные свойства. 

Для построения адекватных моделей организаций вводится 

понятие тип организации, роль организации. 

Введение всего сложного мира ресурсов и организаций про-

исходит на основе модели типизированных элементов с типизиро-

ванными связями. 
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3.2. Инвариантные свойства организаций 

При рассмотрении  инвариантных свойств мы акцентируем 

свое внимание на организации как субъекте операции и то, что она 

представляет собой целостность. Инвариантные свойства явля-

ются каркасом для построения паттерна организации. Именно ин-

вариантные свойства будут родовыми для всех сущностей, кото-

рые мы будем рассматривать как организации.  

В разделе 3.1.организации дано было самое общее определе-

ние, опирающееся на состоянии активности/пассивности сущно-

сти в процессе какой - либо операции. На основе этого можно от-

нести сущность к организации – субъекту операции, провести 

классификацию по типам организаций, ролям организаций, кото-

рые они играют в тех или иных операциях. 

Но это только первый шаг, который характеризует взаимо-

действие организации с внешней средой. Для изучения внутренней 

среды необходимо задействовать дополнительные принципы. 

Поскольку целью данной книги является программная реали-

зация тиражируемого ситуационного центра, то в фокусе нашего 

внимания находятся в первую очередь организации, относящиеся 

к социальной реальности.  Детальное изучение организационных 

структур неживой, биологической, технической и гипертехниче-

ской реальностей может явиться предметом отдельного исследо-

вания и будет иметь несомненный практический интерес. 

Рассмотрение других реальностей, обусловлено необходимо-

стью выявления наиболее общих свойств организаций, которые не 

очевидны при анализе социальной реальности. Другие уровни ре-

альностей будут использоваться также для формирования пат-

терна и  прогноза развития организационных структур. 

В социуме организацию можно рассматривать с точки зрения 

права (субъект, созданный в порядке, установленном законода-

тельством), экономики(хозяйственная единица), общественных 

наук (группа людей, работающих совместно) и т.д. 

Для эффективного построения паттерна нам необходимо вы-

делить такие инвариантные свойства, которые бы не зависели от 
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вида деятельности, элементной базы организации и могли бы по-

служить для построения метамодели – паттерна организационных 

структур. 

В качестве базового подхода можно использовать теорию 

аутопойезиса (autopoiesis – самовоспроизводство, переводят как 

автопоэз, аутопосейсис, автопоэзис и т.д.), которая  родилась в 

процессе изучения феномена жизни чилийскими биологами (3) и 

была обобщена для социальных систем немецким социологом 

Никласом Луманом (4).  

Таким образом, к понятию того, что организация - любая 

сущность являющаяся субъектом операции мы добавляем требо-

вание аутопойетичности (самовоспроизводства). 

Использование аутопойетического подхода обосновано для 

биологической и социальной реальностей (3; 4).  

Таким образом, для социальной реальности в определение 

организации будет введено свойство аутопойезиса: 

Организация (социальная реальность) – любая аутопойе-

тическая сущность, являющаяся субъектом операции и обладаю-

щая свойством целостности, эмерджентности и гомеостаза.  

Предполагается, что данное свойство сохраняется в техниче-

ской и гипертехнической реальностях. На этих уровнях сохраня-

ются все закономерности свойственные неживой, биологической 

и социальной реальности, но изменяется уровень использования 

информации, уровень отбора, скорость и объект эволюции 

«Главным видится то, что в неживой природе эволюциони-

рует мир в целом, в биологическом развиваются виды, а в техни-

ческой реальности должны появиться объекты, способные эволю-

ционировать самостоятельно как единичные» (6). 

С общей характеристикой онтологических реальностей окру-

жающего мира можно ознакомиться в разделе 1.2.1. и более по-

дробно в монографии Гнатюка В.И. (6). 

Для социальных организаций важным представляется то, что 

целостность не только сохраняется в процессе функционирования, 

но и самовоспроизводится (аутопойезис). 

В Табл. 3.2.1. приведены свойства, которые инвариантны для 

любых организаций и интересны нам для построения паттерна ор-

ганизаций. 
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Табл. 3.2.1.Инвариантные свойства организаций 

 

Реальность Инвариантные свойства 

Неживая  

Субъект операции, 

целостность, 

эмерджентность 

Биологическая 

 

 

Социальная  
 

Субъект операции, 

целостность, 

эмерджентность, 

гомеостаз, 

открытая система. 

Самовоспроизводство: 

системная дифференциация, 

редукция комплексности, 

контингенция комплексности, 

операционная замкнутость 

Техническая 

Гипертехническая 

Те же свойства, что и для социальной и 

биологической реальности 

 

Таблица построена на основе анализа техноценологических 

подходов (6), аутопойезиса (3) и системной теории социальных си-

стем (4). 

Рассмотрим более подробно, каждое свойство воспроизводи-

мое организацией на примере бизнес структуры. 
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3.2.1.Системная дифференциация 

Системная дифференциация - это воспроизводство разли-

чений системы и окружающего мира внутри системы, или, в част-

ном случае, процесс постоянного установления границ между ор-

ганизацией и внешней средой.  

Организация необходимо является воспроизводящимся (под-

держивающимся) процессом разграничения между организацией 

и внешним окружением, происходящим внутри организации.  

Граница между организацией и внешней средой ставится и 

переставляется постоянно. Граница - это не предмет, а процесс. 

Если процесс разграничения останавливается, то организация пе-

рестает быть организацией (40).  

Свойство системной дифференциации позволяет организа-

ции определять внутреннюю и внешнюю среду. 

Внутренняя среда – часть общей среды, находящейся в рам-

ках организации. 

Внешняя среда – совокупность условий, в которых проте-

кает деятельность организации. 

Сам процесс такого определения часто интуитивно понятен 

и в самом простом виде мы можем представить его в виде двух 

кругов: «свой» и «чужой» (Рис. 3.2.1.). Это отражает в абстрактном 

виде смысл системной дифференциации, но не решает задачи са-

мой дифференциация, методика которой в каждом конкретном 

случае может быть очень сложной. Например, спорный вопрос со-

гласования границ между государствами. При этом деление может 

проходить с использованием разных принципов: территориальная 

принадлежность, собственность, национальные  интересы и т.д. И 

граница может иметь очень сложную структуру, формат которой 

зависит от того, какой параметр мы рассматриваем. 

Например, если мы хотим визуально увидеть свою организа-

цию на карте мира, и организация имеет много представительств, 

то она будет представлять собой ряд изолированных участков. 

В то же время суммарная площадь «своей» территории и 

«внешней» выраженная в виде цифр или графически будет пред-

ставлять собой либо единую цифру, либо связанную территорию. 
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Рис. 3.2.1.Системная дифференциация 

 

Главным в системной дифференциации представляется отде-

ление внутренней от внешней среды, через подвижную границу.  

3.2.2. Редукция комплексности 

 

В целях выживания организация должна постоянно осу-

ществлять редукцию (упрощение) сводя комплексность только к 

тем возможностям, которые обеспечивают функционирование и 

сохранение организации. 

Проще говоря, редукция комплексности - это упорядочи-

вание, упрощение хаоса, сложности, которую постоянно осу-

ществляет организация.  

Организация всегда упрощает (редуцирует) хаос, беспорядок 

и комплексность. Организация очерчивает сектор комплексности 

с целью его упрощения. Редукция - основа рациональности орга-

низации (40). 

При определении того что снаружи, а что внутри мы непро-

извольно выделяем наиболее важные с нашей точки зрения объ-

екты и процессы, т.е. производим типизацию или редукцию ком-

плексности. Сам характер такой типизации характеризует, с од-

ной стороны, внешнюю среду, в которую погружена организация, 

а с другой стороны саму организацию, то есть ее внутреннюю 

среду. Это связано с тем, что такая типизация проводится в инте-

ресах самой организации.  
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В самом общем виде во внешней среде организации можно 

выделить поставщиков и потребителей ресурсов, конкурентов и 

прочие типы внешних организаций. 

 

 

 
 

 

Рис. 3.2.2.Редукция внешней среды 

 

Потребители – внешние организации, потребляющие ре-

сурс, производимый организацией. 

Поставщики – внешние организации, поставляющие ре-

сурсы для организации. 

Конкуренты – внешние организации, взаимодействующие с 

потребителями и поставщиками так же, как организация. 

Контрагенты – внешние организации, осуществляющие ка-

кие-либо операции по обмену ресурсами с организацией. 

Прочие - контрагенты, ресурсы и факторы, которые тем или 

иным образом взаимодействуют с организацией. 

Сохранение целостности, отличной от внешней среды, тре-

бует наличия внутренней структуры. 

И здесь мы сталкиваемся с двумя противоположными тен-

денциями: с одной стороны организация это открытая система, об-

менивающаяся ресурсами с внешней средой, а с другой, организа-

ция операционно замкнутая система, что позволяет ей сохранять 

целостность, единство, гомеостатическое равновесие. 
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3.2.3. Открытая система 

 

Организация является открытой системой по отношению к 

обмену ресурсами (вещество, энергия, информация) с внешней 

средой. Организации устойчивы именно благодаря такому обмену. 

Возможные потоки ресурсов (энергии, информации и мате-

рии изображены стрелками на Рис. 3.2.3.) из внешней среды попа-

дая во внутреннюю среду организации, как-то структурируются, 

перерабатываются и в измененном виде возвращаются во внеш-

нюю среду. 

 

 
 

Рис. 3.2.3.Организация как открытая система 

 

Этот обмен связывает организацию с внешней средой. Ре-

сурсы, попадающие в организацию, подвергаются процессу пре-

образования существующей структурой. 

Между организацией и внешней средой поддерживается  ба-

ланс ресурсов. 

Процесс управления организацией будет заключаться в про-

цессах количественного и временного дозирования получения, от-

дачи, трансформации, перемещения, композиции, декомпозиции 

ресурса, а также его структурирования в функционалы и агрегаты. 

В качестве фундаментального положения, аналогично закону 

сохранения энергии, введем закон сохранения или баланс VSM ре-

сурса. 

В математической форме это будет выглядеть следующим 
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образом: 

 

Формула 1.Баланс ресурсов 

   t
iklmn

R
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iklmn

t
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iklmn t
iklmn

CKr *  , где 

R    - количество ресурса входящего (приход) в VSM Ce-

nose; 

R   - количество ресурса исходящего (расход) из VSM 

Cenose; 

RC  - стоимость входящего ресурса; 

rC  - продажная стоимость  исходящего  ресурса; 

t  - момент времени; 

i  - вид ресурса; 

k  - внешний контрагент; 

l  - функционал; 

m  - цель передачи ресурса; 

n  - на основании документа; 
t
iklmnD  - долг поставщика ресурса (Дебет); 

t
iklmnK  - долг VSM ценоза  (Кредит); 

Все переменные входящие в Формула 1.Баланс ресурсов яв-

ляются фиксацией фактического или планового прихода и расхода 

ресурса. Это выражение можно назвать балансом ресурса. Нару-

шение равенства  в информационном отражении состояния пред-

приятия служит сигналом администрации о не занесении данных. 

Поскольку фактическое выполнение данного равенства присут-

ствует всегда, то добившись организационными методами дисци-

плины занесения данных, мы имеем «абсолютную» платформу 

преобразования этой информации в вид необходимый бухгалтеру, 

управленцу, оператору, менеджеру и т.д. У всех будет единый ис-

точник данных, не искаженный ни какими расчетами и представ-

лениями потребителей и преобразователей данной информации.  

До того, как мы «подали» данные для дальнейшего синтеза и 

анализа необходимо в общем виде отобразить перемещение и пре-

образование ресурса внутри VSM Cenose и при его взаимодей-

ствии с контрагентами. 
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Ресурс, который приходит в VSM Cenose, является сырьем 

для превращения его в услугу или товар. В самом простейшем слу-

чае производство товара может заключаться в том, что сырью 

назначается цена, которая покрывает все расходы и обеспечивает 

прибыль. В обычном случае это – технологическая карта или штат-

ное расписание, которые отражают, сколько и какого исходного 

ресурса будет использовано для решения поставленной задачи. Та-

кой процесс отражает так называемую отверточную сборку. В 

сложных ситуациях нельзя обойтись  отдельной технологической 

картой. 

Рассмотрим простую технологическую ситуацию, когда мы 

можем выделить в выпускаемом товаре долю составных материа-

лов, долю затраченной зарплаты, электроэнергии, налогов и т.д. 

Тогда состав выпускаемого VSM ресурса будет определяться 

Формула 2 

Формула 2.Состав ресурса 

 
t

rR
tikl

t
iklmn

t
i ii

Rr     

Где  
t

rR ii
  коэффициент, определяющий долю, вошедшего ре-

сурса и использованного в производстве данного товара. В данной  

формуле учитывается конечный результат, даже если технологи-

ческий процесс был многостадийным.  

Себестоимость выпускаемого ресурса определится соответ-

ственно (Формула 3): 

Формула 3.Себестоимость ресурса 
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Где  t
ir

V - себестоимость выпускаемого ресурса. 

Формула 4.Продажная цена ресурса 
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Где 
t

rR ii
  = коэффициент наценки на каждую составляющий 

ресурс, входящий в состав выпускаемого продукта. В случае если 

процесс производства ресурса был многостадийным, тогда коэф-

фициент определяется путем суммирования всех стадий. 

За счет коэффициента наценки (при правильном ведении биз-

неса) на предприятии остается часть ресурса, которая и будет его 

капиталом.  

В монографии (6) показано, что ключевым свойством ста-

бильности техноценоза, является его оптимальное построение. 

Данная оптимальность выведена из фундаментальных свойств 

окружающего нас мира, что дает уверенность в универсальности 

его применения. Под закон оптимального построения техноценоза 

в данном случае будет подпадать ресурс, который определен как 

капитал. 

Капитал в математическом выражении будет выглядеть сле-

дующим образом: 

Формула 5.Капитал организации 
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или можно переписать в виде: 
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где  

S - остаток ресурса в VSM ценозе; 

SC  - себестоимость ресурса в VSM  ценозе; 


tikl

s

t
iklmn t

iklmn
CS  - капитал  

Он будет включать в себя сырье, незавершенное производ-

ство, готовую продукцию.  

Здесь необходимо отметить, что все эти формулы написаны 

для внешних контрагентов, VSM Cenose, и поступления ресурса 
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внутренним контрагентам. Дальнейшее движение между внутрен-

ними контрагентами рассматриваются с использованием точно та-

ких же формул, только рассмотрение ведется не с точки зрения 

VSM Cenose, а с позиции агрегата или функционала. И тогда, со-

ответственно, переопределяется внешняя и внутренняя среда. 

 Вопрос оптимизации капитала (или ресурса, находяще-

гося VSM Cenose, агрегате, функционале) определяется в соответ-

ствии с положениями, определенными в монографии (6).  

Уравнение (Формула 1) позволяет в каждый момент времени 

контролировать фактическое состояние прихода и расхода  любого 

вида ресурса. Уравнение (Формула 2) показывает состав ресурса в 

VSM Cenose. Отсутствие баланса указывает на сбои в заведении 

информации. Постоянное наличие баланса ресурсов является за-

логом того, что дальнейшие расчеты будут адекватны в рамках 

принятых допущений 

 

3.2.4. Операционная замкнутость 

 

В процессе преобразования ресурсов, которые поступают в 

организацию, ряд операций обеспечивает организационное един-

ство, гомеостатическое равновесие как в благоприятных, так и не 

благоприятных условиях, которые поддерживают целостность и 

гомеостаз организации. Эти операции замкнуты внутри ее. Отно-

сительно этих операций организация операционно замкнутая си-

стема. И именно эти операции являются структурообразующими. 

Они обеспечивают устойчивые взаимоотношения за счет цикличе-

ски устойчивых функций. 

«Структуры могут меняться, а функции остаются. Задав во-

прос о функциях первым, только потом надо переходить к струк-

турам. То есть, в организации надо ставить вопрос не о том, каковы 

функции тех или иных структур (отделов, подразделений и пр.) ор-

ганизации, а о том, какие структуры могут возникнуть для выпол-

нения той или иной функции» (40). 

Чаще всего, в современных организациях, эти функции не но-

сят явно выделенного характера и не связаны с каким либо специ-

ализированным подразделением. Функции обеспечения равнове-
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сия и стабильности являются свойством организации. Вопрос за-

ключается в том, насколько эффективно используется данный ме-

ханизм в процессе управления. Для явного использования гомео-

статических свойств необходимо развитие соответствующих тео-

рий и апробирование их на практике. Наиболее последовательно 

эти механизмы рассматриваются в гомеостатике (7). Сегодня эта 

наука находится в стадии становления. Вопросы, связанные с оп-

тимизацией операций поддерживающих гомеостаз, планируется 

рассмотреть в будущем.  

 

3.2.5. Контингенция комплексности 

 

Несмотря на то, что для организации существует планирова-

ние, стандарты на выполнение операций процесс ее формирования 

как системы, подвержен событиям, которые невозможно запро-

граммировать. В первую очередь это относится к использованию 

тех или иных структур, для выполнения необходимых функций. 

Иначе говоря, эти события случайны и опытные менеджеры пони-

мают это и никогда не планируют операции до самой последней 

детали. Процесс случайного использования структуры для выпол-

нения функции и называется контингенцией комплексности. 

Сюда же относится и способ выполнения функции. Остается 

место и для возникновения новой функции. Таким образом, слу-

чайность, непредсказуемость еще одно свойство организации. 

Этим принципом подводится база под инновации, которые 

могут возникать как целенаправленные усилия, так и «случай-

ные». 
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3.3. Ресурсные свойства организации 

Исходя из введенного определения ресурса – как объекта 

операции, мы видим, что ресурсом может быть любая сущность, в 

том числе и организация. Например, сущность активная в одной 

операции и определяемая в ней как организация, в другой опера-

ции будет ресурсом. В Табл. 3.3.1. приведены ресурсные комбина-

ции, возникающие в практических приложениях и могущие вы-

звать вопросы по принадлежности к ресурсам. 

 

Табл. 3.3.1..Ресурсные комбинации 

 

Схема Состав ресурса 

1 Человек (Ч) 

2 Ч +Изделие  (И) 

3 Ч + И + Элемент биоценоза (ЭБ) 

4 Ч + И + ЭБ + Элемент неживой природы (ЭНП) 

5. Ч + И + ЭБ +ЭНП  

6 И 

7 И + ЭБ 

8 И + ЭБ + ЭНП 

9 ЭБ  

10 ЭБ + ЭНП 

11 ЭНП 

 

К наиболее часто встречающимся операциям над ресурсами 

можно отнести: 

 - перемещение, 

 - трансформацию,  

 - анализ, 

 - композицию, 

 - декомпозицию. 
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По отношению к человеку, социальной реальности операции 

трансформации, композиции/декомпозиции имеют ограничения. 

Еще раз подчеркнем, что понятие организации и ресурса яв-

ляется абсолютным в рамках конкретной операции и может поме-

няться в зависимости от  рассматриваемой операции. 

 Общая методология исследований в области ресурсных 

свойств организации может быть условно разделена на три систем-

ных уровня (Рис. 3.3.1.) (6). Первый уровень соответствует иссле-

дованиям, нацеленным на конкретные технические и технологиче-

ские разработки, способствующие снижению объемов ресурсопо-

требления. В основе методологии здесь лежит имитационное мо-

делирование, которое базируется на аксиоматике гауссовых рас-

пределений. На третьем уровне осуществляется отраслевое плани-

рование и прогнозирование. Здесь, в дополнение к гауссовой ме-

тодологии первого уровня, находит применение методология ис-

следования операций, которая в основном базируется на эвристи-

ческих и алгоритмических процедурах. 

 

 
 

Рис. 3.3.1.Методологические уровни 

 

Связующим звеном является второй уровень исследований в 

области ресурсных свойств. На нем осуществляется оптимизация 

ресурсопотребления организации в целом. Этот метод применим, 
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если организация является техноценозом. Это осуществляется на 

основе проверки соответствия данных о ресурсах критериям Н-

распределения. Суть критерия заключается в проверке совмест-

ного выполнения двух гипотез. Во-первых, совокупность данных 

не подчиняется нормальному закону и, во-вторых, данные явля-

ются значимо взаимосвязанными. В случае если обе гипотезы вы-

полняются, появляется возможность утверждать, что исследуемый 

объект является техноценозом, и его данные по ресурсам могут об-

рабатываться методами рангового анализа. Проверка гипотезы о 

несоответствии генеральной совокупности данных по ресурсам 

нормальному распределению осуществляется при помощи крите-

рия Пирсона, а также методом спрямленных диаграмм. Исследо-

вание взаимосвязанности техноценоза выполняется с помощью 

коэффициента конкордации, выборочного коэффициента ранго-

вой корреляции Кендалла, а также выборочного коэффициента ли-

нейной корреляции. Методика расчетов и интерпретация соответ-

ствующих параметров изложена в (6). 

В качестве методологической основы на этом уровне приме-

няется ранговый анализ. Именно этот уровень является ключевым 

при построении методологии управления ресурсами. Учитывая 

концептуальные и методологические отличия, лежащие в основе 

исследований на втором уровне, он рассматривается как систем-

ный по отношению к уровню исследований, касающихся конкрет-

ных технических и технологических решений в области ресурсо-

сбережения. 

Условия теоретически оптимального состояния техноценоза 

представляют собой систему интегральных уравнений, математи-

чески описывающих законы термодинамики в понятиях техноце-

нологического подхода.  

Эта система впервые сформулирована Гнатюком В.И. (24) в 

виде системы уравнений, математически описывающая закон. 
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Формула 6.Закон оптимального построения техноценоза 

 

 

 

где  

 
 

– - ранговое параметрическое распределение 

особей техноценоза по j-му параметру; 

  
 

– - левая граница параметрического ранга по j-

му параметру, выделенная на ранговом пара-

метрическом распределении для i-го вида; 

  x – - непрерывный аналог ранга; 

  y – - мощность популяции; 

   – - номер параметра; 
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– - номер вида (начинается с нуля для того, 

чтобы учесть ресурс, приходящийся на пер-

вый вид, как правило, представленный одной 

особью; 

   – - видовое распределение техноценоза; 

  
 

– - суммарный параметрический ресурс, требу-

емый системе для выполнения функциональ-

ного назначения; 

  
 

– - левая граница параметрического ранга по j-

му параметру, выделенная на ранговом пара-

метрическом распределении для вида, имею-

щего наибольший номер в техноценозе; 

   – 
- ранговое видовое распределение техноце-

ноза; 

   – - видовой ранг i-го вида техноценоза; 

  
 

– - количество особей i-го вида в техноценозе 

(мощность популяции данного вида); 

  
 

– - математическое ожидание значения j-го па-

раметра для популяции (совокупности осо-

бей) i-го вида; 

  
 

– - суммарный параметрический ресурс по 

всему континууму параметров для i-го вида; 

  
 

– - суммарный параметрический ресурс по от-

дельному j-му параметру для i-го вида; 

  
 

– - пронормированное ранговое параметриче-

ское распределение особей техноценоза по j-

му параметру, имеющему смысл полезного 

эффекта (видообразующему); 

  
 

– - пронормированное ранговое параметриче-

ское распределение особей техноценоза по j-

му параметру, имеющему смысл энергетиче-

ских затрат (функциональному). 

 
Первые три уравнения системы ( 
Формула 6) являются главными и отражают реализацию 

принципа неубывания энтропии, неотвратимо ведущего развиваю-
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щийся техноценоз к состоянию, в котором наличествующий в си-

стеме суммарный параметрический ресурс распределяется равно-

мерно по популяциям всех видов технических изделий-особей при 

условии максимизации количества видов в техноценозе. 

Следующие два уравнения выступают как следствия основ-

ных уравнений и показывают фундаментальную связь между ко-

личественными и качественными (параметрическими) соотноше-

ниями в любом техноценозе. Шестое – восьмое уравнения, по 

сути, прописывают для техноценоза закон сохранения энергии в 

параметрической форме, показывая, что любое изменение видооб-

разующих параметров применяемых в техноценозе технических 

изделий неизбежно сопряжено с энергетически равнозначным из-

менением функциональных параметров, имеющих смысл затрат 

как на производство изделий, так и на их эксплуатацию в данной 

инфраструктуре, что иллюстрирует параметрически-энергетиче-

скую связанность. 

Первое уравнение связывает между собой суммарный пара-

метрический ресурс всех особей техноценоза , с 

одной стороны, и произведение количества видов в техноценозе 

 на суммарный параметрический ресурс, выделенный 

на каждый вид , с другой стороны. Данное урав-

нение показывает, что в условиях неизменности суммарного пара-

метрического ресурса техноценоза  между процедурами но-

менклатурной и параметрической оптимизации существует связь. 

Это подтверждает свертываемость континуума ранговых парамет-

рических распределений особей к ранговому видовому распреде-

лению техноценоза в целом. 

Второе уравнение показывает условие, дополнительно нала-

гаемое на реализацию первого уравнения для того, чтобы равно-

мерность распределения ресурса по видам сочеталась с макси-

мальной диссимметрией его распределения по особям, что создает 
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минимаксные условия функционирования техноценоза. При этом 

максимизируется количество видов в техноценозе  с ко-

нечным условием, задаваемым третьим уравнением системы. 

 Третье уравнение, в свою очередь, показывает, что наращи-

вание количества видов в техноценозе, в условиях реализации пер-

вого уравнения, имеет теоретический предел, при котором будет 

обеспечено равенство параметрического ресурса, выделенного, с 

одной стороны, на первый (ноевый) вид , а с другой – 

на последнюю (саранчовую) популяцию . Следует 

учитывать, что данное равенство должно выполняться для любого 

j-го параметра из всего континуума. 

Четвертое уравнение показывает однозначную обратную 

связь между численностью особей любого i-го вида техноценоза 

(по-другому – мощностью популяции)  и уровнем овеществ-

ленного в данном виде техники видообразующего j-го параметра 

(математического ожидания, учитывая гауссов разброс в пределах 

популяции или даже вида) , которая задается постоян-

ством суммарного параметра, выделенного популяции, 

 в оптимальном техноценозе (из первого урав-

нения).  

Пятое уравнение устанавливает фундаментальную инте-

гральную связь между параметрическим  и видовым  рангами 

через ранговое видовое распределение , которая должна вы-

полняться для каждого j-го параметра и каждого i-го вида. Четвер-

тое и пятое уравнения являются стержневыми в законе оптималь-

ного построения техноценозов и представляют собой теоретиче-

скую основу прикладных методик оптимизации, осуществляемых, 
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как правило, в рамках долгосрочной научно-технической поли-

тики. Они показывают: чтобы не дестабилизировать техноценоз, 

т.е. оставить неизменным , при проектировании (модерниза-

ции) и внедрении новых образцов техники необходимо придержи-

ваться следующих правил. В случае если жестко заданы пара-

метры спроектированного вида , количество изделий дан-

ного вида  (мощность популяции) не может быть выбрано 

произвольно, а диктуется (через связь, описываемую пятым урав-

нением) формой рангового видового распределения. И, наоборот, 

при жестко заданной численности проектировщик не может сво-

бодно выбирать параметры (исходя лишь из меристических пред-

ставлений, по «узкому» соотношению «полезный эффект – за-

траты»). Он обязан непременно учитывать техноценологические 

рекомендации. 

Шестое уравнение как следствие закона сохранения энергии 

в параметрической форме показывает, что суммарный параметри-

ческий ресурс каждой популяции техноценоза  неизменен и 

делится на две одинаковые части. Первая имеет смысл полезного 

эффекта , вторая – затрат . Учи-

тывая первое уравнение, а также то обстоятельство, что при пара-

метрической оптимизации варьируются параметры  и , можно 

сделать заключение о самодостаточности процедуры параметри-

ческой оптимизации, которая неотвратимо ведет техноценоз к ка-

ноническому (оптимальному) состоянию (в т.ч. и в смысле видо-

вого распределения). Следует отметить, что последнее замечание 

касается как видообразующих, так и функциональных параметров. 

Кроме того, шестое уравнение описывает состояние техноценоза, 

при котором все параметрические ресурсы распределены равно-

мерно по популяциям видов, что также, в условиях выполнения 

ограничения, диктуемого вторым и третьим уравнениями, соответ-

ствует заявленному максимуму энтропии. 

Шестое – восьмое уравнения системы являются следствием 

действия закона сохранения энергии в техноценозах. При этом 
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седьмое, как говорилось выше, указывает на параметрически-

энергетическую связанность (между континуумами параметров 

 и ), а восьмое является фундаментальным, описывающим за-

кон сохранения энергии. Оно показывает, что суммарный парамет-

рический ресурс  исчерпывается только в том 

случае, если в техноценозе рассмотрен весь континуум видообра-

зующих и функциональных параметров. Восьмое уравнение, 

кроме того, позволяет сделать вывод чрезвычайной важности. 

Учитывая первое и четвертое уравнения (особенно четвертое), 

можно заключить, что параметрическая оптимизация видов техни-

ческих изделий, будучи выполнена по отдельным видообразую-

щим или функциональным параметрам и даже в отрыве от всей 

совокупности других параметров, неминуемо ведет к оптимизации 

техноценоза в целом. Верно и обратное утверждение. Это создает 

теоретическую основу для автономной реализации отдельных эта-

пов и процедур рангового анализа. 

Таким образом, если мы рассматриваем организацию как за-

крытую систему, то оптимальное ее состояние будет описываться 

системой уравнений (Формула 6.Закон оптимального построения 

техноценоза). 

В то же время, рассматривая организацию как открытую си-

стему, мы можем написать для экономической организации базо-

вое расчетное уравнение, описывающее отношения между органи-

зациями по характеру обмена ресурсами, как фактического, так и 

планового (105) (Формула 1). Данное уравнение с одной стороны 

напоминает закон сохранения энергии, а с другой бухгалтерский 

баланс. И называем его баланс ресурсов. Поскольку фактическое 

выполнение данного равенства присутствует всегда, то, добив-

шись организационными методами дисциплины занесения дан-

ных, мы имеем единый источник и «абсолютную» платформу пре-

образования этой информации в вид необходимый бухгалтеру, 

управленцу, менеджеру, ученому и т.д. 
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3.4. Структурные свойства организации 

Как уже сказано выше структурные свойства организации от-

ражают внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимо-

действия более или менее дифференцированных и автономных ча-

стей целого, обусловленных его строением. Одним из проявлений 

структурных свойств организации является эмерджентность. 

То есть в организации можно выделить разные уровни, на ко-

торых составляющие его элементы проявляют принципиально раз-

личные свойства. По мнению некоторых исследователей, деление 

организации на элементы имеет не произвольный характер, а об-

ладает определенными закономерностями (1; 15; 110; 152). 

Исследуя эволюционный процесс (15) Лима - де - Фариа при-

ходит к выводу, что, только изучая происхождение и трансформа-

ции формы и происхождение и трансформации функции, можно 

точно выяснить механизм эволюции. Любой другой подход - 

начало пути, заводящего в тупик. Он считает, что «эволюция - это 

процесс, внутренне присущий строению Вселенной. Она фактиче-

ски начинается с образования элементарных частиц на заре пре-

вращения энергии в вещество. Эволюция началась с рождением 

Вселенной. И это не какой-то расплывчатый процесс, поскольку у 

элементарных частиц уже выявлены определенные предки и осо-

бые правила эволюции. Позднее химические элементы периодиче-

ской таблицы также претерпевают упорядоченную и четко выра-

женную эволюцию. Еще позднее происходит эволюция минера-

лов. Эти три отдельные эволюции предшествуют биологической 

эволюции».  

Непосредственным следствием автоэволюции было появле-

ние форм и функций, которые возникали и развивались в соответ-

ствии с изначальными свойствами вещества и энергии, которые 

проявляются на разных уровнях реальности (неживая, живая, тех-

ническая) в виде изоморфизма и изофункционализма. И они же ка-

нализируют дальнейшую эволюцию, комбинируя ряд основных 

паттернов.  

Изоморфизм есть результат поддержания и сохранения ос-

новных форм, которые в то же время допускают наложение новых 

комбинаций на первоначальные.  
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Изофункционализм есть результат поддержания и сохране-

ния основных функций, которые в то же время допускают наложе-

ние новых комбинаций на первоначальные. 

Эти два явления подчиняются одним и тем же основным пра-

вилам, потому что форма и функция неразделимы и представляют 

собой два аспекта одной и той же реальности. 

С точки зрения Стаффорда Бира (1) существует оптимальная 

структура для управления экономическими организациями. Это 

система, построенная рекурсивно строению человеческого орга-

низма- модель управления жизнеспособными системами или мо-

дель управления сверхстабильными системами. 

Исследования Турчинова (110) показали, что на всех уровнях 

материи присутствуют метасистемные переходы, начиная от кван-

тового состояния вращающегося электрона и заканчивая каче-

ственными изменениями в общественных и технических системах 

при переходе с одного уровня на другой. Производство техниче-

ских материалов можно сопоставить с образованием и ростом жи-

вой ткани. Использование двигателей соответствует работе мышц. 

Автоматическое управление и передача информации соответ-

ствуют функционированию нервной системы. Эта параллель су-

ществует, несмотря на коренное различие в природе биологиче-

ских и технических систем и совершенно различные причины, вы-

зывающие их развитие. Тем не менее, сходство в стадиях развития 

отнюдь не является случайным. Оно вытекает из наличия у всех 

процессов развития одной обшей черты: развитие всегда происхо-

дит путем последовательных метасистемных переходов. Метаси-

стемный переход — это, если угодно, элементарная единица, уни-

версальный квант развития. Поэтому нет ничего удивительного, 

что, сопоставив начальные стадии развития двух разных систем, 

например технический материал и живую ткань, мы получаем 

естественное сопоставление следующих стадий. 

В работе Рассохи (152) сделана попытка выявить общие пе-

риодические принципы организации материи и показать, что ос-

новные элементарные уровни организации материи образуют еди-

ную нетривиальную систему, отдаленно напоминающую периоди-

ческую систему элементов Д.И. Менделеева.  
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«Эти действительные элементы системы сами могут пред-

ставлять собой сложнейшие системы, но по отношению к внеш-

нему миру они выступают как некие далее не делимые сущности, 

элементарные единицы, некие "атомы" данной системы. То есть 

подобный элемент как система должен обладать по отношению к 

окружающему миру (то есть к тем системам, элементом которых 

он, в свою очередь, может быть) свойствами целостности и неде-

лимости. Неделимость системы (разумеется, всегда относитель-

ная) означает, что каждый элемент данной системы сильнее связан 

с совокупностью всех остальных элементов данной системы, чем 

с остальным миром, не входящим в данную систему. Например, 

для многоклеточного организма такими далее не делимыми "ато-

мами" будут отдельные клетки. А целостность системы означает 

неизбежность резкого изменения ее свойств, при любом сравни-

мом по масштабам с самой системой резком изменении количества 

составляющих ее элементов или качества связей между ними» 

(152). 

Особенностью подхода к организации в данном исследова-

нии заключается в том, что при построении паттерна организации 

мы абстрагируемся от социальной составляющей и ставим вопрос 

не о том, как решить задачу имеющимися средствами, а как вы-

строить систему управления, структуру предприятия, чтобы она 

соответствовала сегодняшнему уровню развития технологий. 

Можно выделить три системных уровня: 

- организация в целом - организация, 

- подсистема организации - кластер, 

- элемент организации - функционал. 

Функционал - организация, входящая в состав организации 

и выделенная по структурно - функциональному признаку и далее 

не делимая (не имеющая в своем составе других функционалов). 

Кластер - организация, входящая в состав организации, вы-

деленная по структурно-функциональному признаку, имеющие в 

своем составе функционалы и кластеры меньшей размерности. 

Как уже было определено выше VSM - структура представ-

ляет собой совокупность ресурса. И в данном случае это абстракт-

ная формальная структура. В общем случае под формальной 

структурой понимается совокупность функциональных элементов 
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и их отношений, необходимых и достаточных для достижения си-

стемой поставленных целей. Из этого следует, что формальная 

структура описывает нечто общее, присущее системам одного 

типа. В свою очередь материальная структура (ландшафт бизнеса) 

является носителем конкретных типов и параметров элементов си-

стемы и их взаимосвязей. 

В рамках разрабатываемой методики формальная структура 

у нас будет одна, которую можно отразить на конкретную матери-

альную структуру. 

В нашем рассмотрении в качестве основы формальной струк-

туры и системы управления используется жизнеспособная  и ре-

курсивная система. В соответствие с теоремой о рекурсивных си-

стемах (1), которая утверждает, что если жизнеспособная система 

содержит в себе жизнеспособную систему, тогда их организацион-

ные структуры должны быть рекурсивны. 

Данная теорема подтверждает справедливость использова-

ния  пятиуровневой иерархической модели. Если жизнеспособная 

фирма организована таким образом, то также организованы и все 

ее жизнеспособные подразделения. Если так организован завод, то 

так же организуются его цеха, а в них участки, основной единицей 

которых является человек. Цех, участок и человек - все организо-

ваны рекурсивно. Именно этим подтверждается наш выбор си-

стемы управления. 

Если не рассматривать топологию VSM Cenose, которая ор-

ганизована в соответствие с VSM, то состав метамодели можно 

изобразить следующим образом (Рис. 3.4.1): 

Рассмотрим более подробно функционал, поскольку именно 

в нем происходит ключевое взаимодействие человека и создавае-

мой им технической реальности. Он является формальной струк-

турой для рабочего места. 

На каждом конкретном рабочем месте могут присутствовать: 

человек, стол, стул, компьютер, метла, интерфейс программы, 

форма руля в машине и т.д. 

Особенно стоит обратить внимание на все более тесную ин-

теграцию не только с «обыкновенными» физическим приборами, 

но и с «усилителями» умственной деятельности человека - компь-

ютерами. 
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Рис. 3.4.1.Системные уровни организации 

 

По существу в рамках функционала происходит образование 

гибридной человеко-машинной системы, в которой компоненты 

все больше и больше зависят друг от друга. И если в обыденной 

жизни это не так заметно, то, например, космонавт, находящийся 

на орбите или «универсальный солдат» будущего – воплощение 

данной гибридизации. Таким же синтезом человека и технических 

средств являются экзоскелет (153), чипы, внедряемые в тело чело-

века (154) и т.д. А современный супермаркет, с его  кассовыми ап-

паратами и считывателями  штрих кодов? Стоит только выклю-

чить свет и ничего «разумного», кроме как попросить покупателей 

покинуть помещения, не удастся сделать.  

Самое главное, что особенности человека дополняются эле-

ментами технической реальности, делая его сильнее и все более 

зависимым. В приложении 1 приведены сравнительные характери-

стики естественного и искусственного интеллекта.  

В общем случае функционал может функционировать без че-

ловека.  

Рассмотрим это на примере эволюции обмена денег: от «ме-

нялы» на улице до банкомата. 
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В случае большой маржи между покупкой и продажей ино-

странной валюты стихийно появляются «менялы», которые в ка-

честве инструмента имеют только голову, руки и быстрые ноги. 

Их ресурс - деньги. 

Официальный пункт обмена имеет кассовый аппарат, 

устройства для детектирования валют, лицензию, человека  для 

приема денег и инфраструктуру (специально оборудованное поме-

щение). 

Следующим этапом развития  может быть установка в пункт 

обмена компьютера связанного с банком и работающего с ним в 

реальном масштабе времени. 

И, наконец, «вершина» эволюции данной функции: уста-

новка банкомата. Здесь человек участвует в обмене опосредо-

ванно. 

Все перечисленные случаи подпадают под введенное поня-

тие функционал. 

Именно в рамках функционала организуется единая система 

обратных связей биологической (человек) и технической реально-

сти (совокупности изделий и технологий). 

Поскольку определение функционала идет конвенционно (по 

соглашению), всегда имеется возможность разделить эвристиче-

ские и алгоритмические подходы исходя из степени изученности 

вопроса и наличия необходимого инструментария моделирования 

и программирования.  

И в то же время наличие такого способа описания позволяет 

всегда предусмотреть «правильный вектор» изменения наполне-

ния функционала. Задачи у функционала остаются, а ресурс меня-

ется. Необходимо отметить, что в рамках функционала мы наблю-

даем постепенную передачу функций от человека технике. И боль-

шая часть людей смещается в область создания соответствующих 

технических систем и их обслуживания. Единого плана развития 

технических изделий на земном шаре не существует, все развива-

ется стихийно и движителем, энергией этой стихийности является 

человек (в случае взаимодействия неживой реальности и биологи-

ческой на микроуровне энергией служит хаос броуновского дви-

жения воды). По мере насыщения функционала техническими 

устройствами, его поведение становится все более упорядоченным 
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и предсказуемым. Именно в функционале мы наблюдаем эволю-

цию: от человека, через  «человек + техника» до просто «техника». 

Человек же «исчезая» для данного функционала начинает работать 

в других областях. И здесь критерий жизнеспособности поддержи-

вается сначала для человека, потом для симбиоза и далее для чисто 

технического устройства.  

Таким образом, функционал является гибридным образова-

нием, который с одной стороны обладает всеми свой свойствами 

человека: жизнеспособность, самоорганизация, а с другой стороны 

свойствами технической реальности.  

Принципиальным вопросом управления при использовании 

достижений организационной кибернетики является то, что вме-

сто управления людьми, машинами, материалами и деньгами мы 

переходим к управлению сложностью.  

Схема управления сложностью показана на Рис. 3.4.2. (1). 

  

 
 

Рис. 3.4.2.Схема управления сложностью 

 

Разнообразие внешней среды выше разнообразия технологи-

ческих операций, которое в свою очередь превышает разнообразие  

управление. «Никакой управляющий не знает всего, что происхо-

дит в его подразделении и тем более на рынке. В реальности мы 
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принимаем меры, которые должны нейтрализовывать любые мыс-

лимые проблемы и одновременно вооружать нас против проблем 

немыслимых. Происходит сужение разнообразия объекта управле-

ния (аттенюация) и расширение разнообразия регулятора (усиле-

ние)» (155). 

При невозможности детальной алгоритмизации процессов 

управления сложной системой мы заменяем алгоритм эвристикой, 

то есть правилом поведения для достижения цели вместо точного 

маршрута движения к ней. Нужно увидеть тенденцию, улучшаю-

щую положение дел, и поддерживать, катализировать ее, надеясь, 

что динамика системы сама вынесет нас к цели. 

Будем воспринимать VSM, аутопойезис, техноценоз, VSM 

Cenose (там, где мы не можем выйти на точный расчет) как идею, 

которая формирует контекст, для дискуссии, структурирует про-

блемы и позволяет разным по стилю мышления людям продук-

тивно их обсуждать.  

Если ограничиться экономическими организациями, то в ка-

честве паттерна структуры можно использовать модель жизнеспо-

собной структуры, предложенную Стаффордом Биром (1). 

Данная модель наряду со всеми преимуществами строения 

жизнеспособных система, позволяет установить взаимооднознач-

ное соответствие между своей структурой и структурами вышепе-

речисленных организаций. 

А это означает, что приняв в качестве паттерна моделирова-

ния модель VSM (Viable System Model), мы всегда сможем сделать 

проекцию на любой конкретный бизнес. 

Принципиально схема управления VSM Cenose, на уровне 

метамодели, представлена на Рис. 3.4.3. 

В модели выделено пять уровней. Введем для них обозначе-

ния на основе сокращения VSM. 

Система 5(VSM5) – совокупность кластеров и/или функцио-

налов. Осуществляет высшее управление, вырабатывает и прини-

мает решения о стратегических и тактических целях VSM Cenose 

и способах их достижения. 

Система 4(VSM4) – совокупность кластеров и/или функцио-

налов. Главный переключатель между высшим стратегическим 

управлением и нижестоящим автономным текущим управлением 
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VSM Сenose, главное «окно в мир» для системы 5 и центр модели-

рования процессов, имеющих отношение к управляемой системе. 

 

 
 

Рис. 3.4.3.Модель жизнеспособной организации 

 

Система 3(VSM3) - совокупность кластеров и/или функцио-

налов. Обеспечивает автономное управление VSM Cenose в соот-

ветствии с «решениями» систем 5 и 4. 

Система 2(VSM2) - совокупность кластеров и/или функцио-

налов. Осуществляет нижний уровень взаимосвязей между раз-
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личными кластерами и/или функционалами, обеспечивая их взаи-

модействие по установленным правилам, мобилизацию их на вы-

полнение решений вышестоящих систем. 

Система 1(VSM1) - совокупность функционалов. Индивиду-

альна для каждого агрегата. Она осуществляет  управление класте-

ров под контролем систем 2 и 3. 

VSM0 (наименование) – конкретный кластер, отвечающий за 

реализацию функции (наименование) в VSM Cenose. 

VSM Cenose, кластеру, функционалу присуще свойство пре-

образования ресурса – VSM преобразование. Оно заключается в 

преобразовании  ресурса по правилам мультинода, и /или алгедо-

нода, и/или композиции, и/или декомпозиции, и/или трансформа-

ции, и /или перемещения. 

VSM контроллер - любой вариант состава ресурса, обладаю-

щий свойством инициации преобразовании ресурса по правилам 

мультинода, и /или алгедонода, и/или композиции, и/или декомпо-

зиции, и/или трансформации, и/или перемещения. 

Задав, таким образом, систему управления, организационную 

структуру и вложенность структурных образований, мы сделали 

первый шаг по снижению меры сложности, возникающую при 

управлении сложным объектом и обеспечили самоподобие рас-

сматриваемой системы от человека (наименьшей структурной еди-

ницы), до предприятия, города, отрасли и т.д.). При этом общность 

подходов, принятых в технетике, аутопойезисе, организационной 

кибернетике, не уменьшилась. 

Роль VSM контроллера отводится человеку, который посто-

янно в режиме on line наблюдает индексы  достижений (расчет-

ный, скрытый  и общий). 

Показатели достижений рассчитываются для каждой струк-

турной единицы на уровне конкретной реализации в соответствии 

с принятой моделью. 

Наряду с этими показателями, рассчитываются показатели, 

например, на основе сбалансированной системы показателей 

(Balanced Scorecard) (92), финансовых показателей и т.д. 

Взаимодействие активных сущностей (контрагентов) по пе-

редаче пассивных сущностей (ресурсов) классифицируется следу-

ющим образом: процесс, транзакция и операция. 
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Процесс - процесс фундаментального характера, определяю-

щий направление обмена ресурса во внутренней среде VSM Ce-

nose и при его взаимодействии с средой. 

Транзакция - выделенная по времени, месту, количеству 

операций процедура обмена ресурсами во внутренней среде VSM 

Cenose и при его взаимодействии с внешней средой. 

Операция - любая процедура, тем или иным образом влияю-

щая на сущности, и/или на их свойства, и/или на их взаимное рас-

положение. 

Модель «черного ящика» применяется к любому контр-

агенту, для которого мы хотим исследовать и оптимизировать 

«приход - расход» ресурса. 

Топология модели фиксирует формальную структуру рекур-

сивную относительно человеческого организма как вверх, так и 

вниз. 

Построенная таким образом метамодель организационной 

структуры позволяет решить необходимые задачи для формально 

определенных VSM Сenose, контрагента, кластера, функционала и 

т.д. и распространить (отразить), полученные результаты на кон-

кретный ландшафт бизнеса, что существенно (в разы) снизит не-

обходимые работы по созданию и сопровождению ситуационного 

центра. 
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3.5.Паттерн VSM Cenose 

В соответствие с изложенными принципами метамодель ор-

ганизационной структуры должна удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

- обладать такими свойствами, чтобы иметь возможность рас-

сматривать любую проблему, связанную с предметной областью, 

сверху вниз: от общего к частному, от синтеза к анализу; 

- интегрировать в себя различные способы описания; 

- быть рекурсивной, фрактальной, самоподобной и удовле-

творять требованиям аутопойетической системы 

- обеспечивать возможности сетецентрического управления. 

Проведенный анализ показал, что в настоящий момент такая 

модель нигде не описана и поэтому, ее надо определить. Наиболее 

приемлемой основой, для определения метамодели организацион-

ной структуры являются подходы в изучении биоценозов и полу-

чившие свое развитие и обобщение в рамках технетики. 

Исследования стремительно распространяются на социоце-

нозы, информценозы (156), бизнесценозы (157; 158) и т.д. 

Даже поверхностный взгляд на эти определения, выявляет 

единый корень: «ценоз» и предмет, которым оперируют в рамках 

конкретной области – флора и фауна, техника, люди и т.д. В самом 

общем виде, по определению Ю.Л. Щаповой ценоз - некая сово-

купность, которую характеризует, во-первых, внутренние  отно-

шения между элементами и, во-вторых, приспособленность к 

внешней среде (159). 

В организационных структурах в качестве области исследо-

вания могут выступать элементы технической, живой  и неживой 

реальности, как отдельно, так и в различных комбинациях. По-

этому наряду с корнем ценоз, должно присутствовать инвариант-

ная приставка, не зависящая от материальной базы рассмотрения.  

Второй особенностью определения любых видов ценозов яв-

ляется упоминание об отношениях между его элементами и спосо-

бом приспособленности к внешней среде. Но нигде это не делается 

явно. В определении техноценоза говорится, что связи в нем носят 

особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и 
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технологической независимостью отдельных технических изде-

лий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техно-

ценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с по-

мощью общих систем управления, обеспечения (6). Но как раз си-

стема управления является одним из ключевых аспектов в жизне-

деятельности организационной структуры. И если законы опти-

мального строения техноценозов, в части наличия в них элементов 

определенной номенклатуры и параметров (6), доказаны в теоре-

тической части и проверены на практике, то, как должна выглядеть 

организационная структура и система управления для такого це-

ноза, мы не знаем. Насколько известно авторам, доказанных зако-

номерностей построения систем управления, исходя из ценологи-

ческих закономерностей, на настоящий момент не существует. Не 

является это целью, и данной, книги.  

Предлагается пойти сверху: исследовать только такие  це-

нозы, где  заранее определена организационная структура и си-

стема управления. Наиболее приемлемым вариантом является 

схема, предложенная Стаффордом Биром. 

Она известна в среде специалистов по организационному 

консультированию как Viable System Model (VSM) или, в переводе 

на русский язык: модель жизнеспособной системы (МЖС). 

Существует несколько кибернетических принципов, свой-

ственных любым правильно действующим организациям, будь-то 

фирма, банк, клиника, департамент государственной службы, пра-

вительственные органы. 

В основе диагностики организационных патологий лежит по-

иск и анализ нарушений этих принципов. 

Именно эта модель, по определению, является рекурсивной, 

самоподобной, фрактальной. Использование, введенной Биром, 

модели алдегонода и мультинода (1), позволяет на программном 

уровне двигаться от синтеза к анализу. 

Модель должна удовлетворять принципам аутопойезиса и се-

тецентричности. Исходя из этого, введем ряд первичных понятий 

(Табл. 3.5.1) и терминов, построенных из них. 
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Табл. 3.5.1.Понятия для построения паттерна 

Понятие Англий-

ский экви-

валент 

Определение 

Время Time Определение отсутствует. Время по-

нимается в общечеловеческом смысле. 

Простран-

ство 

Space Определение отсутствует. Простран-

ство понимается в общечеловеческом 

смысле. 

Сущность Entity Нечто, существующее в природе и/или 

обществе на протяжении некоторого 

временного интервала, обладающее 

предопределённым набором состояний 

и функций, в каждый момент времени 

своего существования находящееся в 

определённом состоянии и функцио-

нирующее определённым образом. 

Состояние 

сущности 

Entity 

state 

Фиксированный набор значений 

свойств сущности. 

Свойство 

сущности 

Entity 

property 

Некоторая характеристика объекта, 

имеющая численное значение. 

Тип сущ-

ности 

Entity 

type 

Множество сущностей, имеющих оди-

наковые или подобные предопреде-

лённые наборы состояний и функций. 

Сложная, 

Составная 

сущность 

Complex, 

Com-

pound en-

tity 

Сущность, состоящая из других сущ-

ностей, связанных какими-либо пред-

определёнными отношениями. 

Субъект Subject Активная сущность, т.е. сущность, 

имеющая предопределённую функцио-

нальность (как минимум – одну функ-

цию). 

Объект Object Пассивная сущность. Не имеет ника-

кой предопределённой функциональ-

ности. 
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Функцио-

нальность 

Functional-

ity 

Способность сущности изменять отно-

шения (как свои, так и тех сущностей, 

с которыми имеет отношения). 

Функция Function Тип функциональности, одинаковый 

или подобный для многих сущностей. 

Отноше-

ние,  

Связь 

Relation, 

Relation-

ship 

Пара сущностей, характеризующаяся 

способностью одной из них реализо-

вать ровно одну функцию по измене-

нию других связей (своих и второй 

сущности). 

Сторона, 

Участник 

отноше-

ния 

Party Любая сущность из пары, вступившей 

в отношение. 

Тип отно-

шения 

Relation 

type. 

Множество отношений, позволяющих 

реализовать одинаковую или подоб-

ную функцию сторонам этих отноше-

ний. 

Акт Act Факт реализации какой либо функции 

одной из сторон какого-либо отноше-

ния. 

 

Дополним, ранее введенные определения дополнительными, 

взятыми из технетики и организационной кибернетики. 

Ценоз – организация ценологического типа, имеющая в 

своем составе функционалы, кластеры и ценозы меньшей размер-

ности. 

Тип ресурса – класс , к которому относится данный ресурс, 

выделенный в интересах организации. 

Роль организации – роль, которую играет организация в 

операциях по обмену ресурсами. Организация в разных операциях 

может быть разной: покупатель, поставщик, конкурент и т.д. 

Тип организации – это класс, к которому относится данная 

организация и в отличие от роли он неизменен в течение ее жиз-

ненного цикла. Возможные типы: индивидуальный предпринима-

тель, юридическое лицо, физическое лицо, подразделение и т.д. 



- 175 - 
 

Алгедонический — относящийся, к регулированию в неана-

литическом смысле. 

Например, мы можем натренировать других выполнять опре-

деленные действия, объяснив им аналитически "почему" и "как" 

их нужно производить, или "алгедонически", используя систему 

поощрений и наказаний без всяких объяснении. 

Алгедоническая цепь — цепь алгедонического регулирова-

ния, которое может превалировать над аналитическим управле-

нием. 

Например, острое ощущение неудобства, неприятности мо-

жет заставить нас прекратить выполнение поручения, смысл кото-

рого мы хорошо понимаем и которое стремимся завершить; сред-

ства обеспечения безопасности могут быть использованы так, что 

остановят весь завод, если какие-то критические параметры пре-

взошли допустимые пределы, хотя остается неизвестным, что про-

изошло. 

Алгедонод (algedonic + node) — алгедонически моделируе-

мый вероятностный переключатель. Это такой переключатель, ко-

торый использует алгедоническую информацию для изменения 

вероятности возникновения случайности (которая иначе могла бы 

разрешиться аналитически или за счет удачного стечения обстоя-

тельств.) 

Мультинод — устройство, мозг, система или группа управ-

ленцев, состоящая из принимающих решения элементов и способ-

ная к достижению решений, распространяющихся на всю фирму, 

корпорацию. 

Также по определению считаем, что метамодель удовлетво-

ряет основным требованиям, предъявляемым к аутопойетической 

системе, где ключевым положением для нас является самовоспро-

изводство. 

Где каждый уровень (один …. пять) представляет собой со-

вокупность кластеров и/или функционалов. 

Данная простейшая модель отражает целостность и обособ-

ленность метамодели от внешней среды. Этот подход будет неод-

нократно использоваться как на «нижних» этажах, так и на верх-

них. 
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При взаимодействии со средой, мы рассматриваем метамо-

дель, как «черный ящик». Через входы и выходы этой простейшей 

модели происходит обмен ресурсами с внешними и внутренними 

контрагентами.  

Теперь мы можем сформулировать определение метамодели, 

приемлемое для использования на практике. 

VSM Cenose – универсальный паттерн организационных 

структур. 

VSM Cenose –самовоспроизводящаяся организация цено-

логического типа с VSM подобной системой управления. 

VSM Cenose –ограниченная в пространстве и времени со-

вокупность ресурса, организованного в самовоспроизводящу-

юся VSM подобную структуру. 

Таким образом, особенность данного ценоза заключается в 

том, что его элементная база не только структурирована опреде-

ленным образом, но и тем, что ее функции самовоспроизводятся в 

процессе взаимодействия с средой. Поскольку выбранная органи-

зационная структура и систем управления соответствует Viable 

System Model, то целесообразно называть разработанную модель  

VSM Сenose. Данное название отражает применение двух ключе-

вых методологий в одном конструкте. 

Принципы аутопойезиса заключены в требовании что кон-

структ самовоспроизводится. 

Удовлетворение принципам сетецентричности происходит 

на этапе реализации конструкта путем соответствующего описа-

ния и технологии программирования. 

Паттерн (метамодель) будет уточняться на следующих уров-

нях: абстрактном, конкретном и уровне реализации. 

Состав паттерна VSM Cenose приведен в Табл. 3.5.2. 
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Табл. 3.5.2.Паттерн VSM Cenose 
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Для реализации современных принципов управления, осно-

ванных на принципах неогеографии, сетецентричности и ситуаци-

онной осведомленности необходимо обеспечить создание единой 

контекстной информационной среды не только для внешней , но и 

внутренней среды организационной структуры. И если подобное 

описание внешней среды осуществляется общими усилиями всех 

участников взаимодействий, то организационное и информацион-

ное структурирование внутренней среды в большей степени осу-

ществляется силами самой организации. В наибольшей степени 

для этого подходит паттерн VSM Cenose, поскольку он с одной 

стороны отражает суть функционирования любых организацион-

ных структур, а с другой стороны описан в предельно общих тер-

минах и категориях, не связанных с ведомственными, территори-

альными и другими какими – либо предметными описаниями 

внутренней и внешней среды организационной структуры. 

Реализация таких сложных конструкций, как паттерн VSM 

Cenose, предполагает обязательное использование средств разра-

ботки бизнес - логики, интерфейса и систем управления базами 

данных.  

Исходя из этого, технология моделирования на основе пат-

терна VSM Cenose является важнейшей составной частью самого 

паттерна. Имеет значения сама методология моделирования, ис-

пользуемые стратегии и инструментарий программной реализа-

ции. 

Программная реализация ориентирована на обеспечение ак-

тивного использования возможностей заложенных в паттерне 

VSM Cenose. 

Архитектура ядра системы –VSMА архитектура (раздел 

4.2.2.). 

Методология бизнес логики опирается на методы общей фор-

мальной технологи (ОФТ, раздел 4.1) 

Общее описание программного обеспечения приведено в раз-

деле 4.2.3. 
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3.6.Выводы 

Паттерн VSM Cenose интегрирует в себе подходы организа-

ционной кибернетики, технетики и аутопойезиса для моделирова-

ния организации и содержит в себе математический аппарат , язык 

описания и общие правила функционирования организационных 

структур. 

Для использования паттерна VSM Cenose в создании тиражи-

руемого ситуационного центра и других практических областях 

необходимо разработать механизм проекции паттерна на конкрет-

ную организацию. Для решения данной задачи можно использо-

вать подходы общей формальной технологии (11), концептуаль-

ного проектирования  (8)и модель типизированных элементов с ти-

пизированными связями (160), которые наилучшим образом под-

ходят для этого. 

Паттерн и построенный таким образом механизм проекции 

удовлетворяет принципам неогеографии. 

Паттерн выполняет роль метамодели, которая в процессе ее 

использования уточняется и совершенствуется. 

Данная метамодель позволяет резко ускорить разработку 

программных комплексов, ориентированных на управление орга-

низационными структурами. 

Уровень метамодели представляет собой абсолютно гибкий 

конструктор в области организационно - управленческих реше-

ний, технологий моделирования, архитектурных решений и про-

граммного - технического обеспечения. 

В метамодель может закладываться любая организационно – 

техническая модель организации. 

Следующим уровнем является уровень абстрактной про-

граммной реализации, который ориентирован на экономические 

организации и вбирает в себя основные шаблоны структуры и 

управления. 

Конкретный уровень определяется видом деятельности опре-

деленного типа организационных структур. И уже из него форми-

руется ситуационный центр для объекта реализации.  
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПАТТЕРНА  

Паттерн VSM Cenose представляет совокупность концепций 

на основе идей технетики (6), организационной кибернетики (1) и 

аутопойезиса (3). Паттерн ограничен возможностями и правилами 

этих наук и субъективизмом разработчиков. Он выполняет роль 

метамодели, которая находится в постоянном развитии. 

На основе метамодели построена система управления аб-

страктной базой данных VSM Cenose (161), которая наследует ос-

новные свойства паттерна и наполнена абстрактным контентом на 

основе первичных понятий, определенных в разделе 3.5. В данном 

случае термин «наследование» понимается не так строго и фор-

мально, как в объектно – ориентированном программировании. В 

таких сложных случаях – это принципы, которым мы следуем при 

моделировании. 

Наилучшим образом эти принципы выражены в подходах об-

щей формальной технологии, концептуального проектирования и 

модели типизированных элементов с типизированными связями 

(160). 

На основе абстрактной базы данных генерируется конкрет-

ная база данных, название которой начинается с «VSM», а корень 

обозначает вид деятельности. Например: VSMMunicipality (муни-

ципалитет (141)), VSMFairManager (выставочная деятельность 

(145)), VSMUniversity (высшее учебное заведение (143)) и т.д. 

И уже из конкретной базы данных формируется база реали-

зации, привязанная к конкретному объекту. 

Эти базы кодируются следующим образом: 

VSMFairManager_BE - выставка «БалтикЭкспо», 

VSMMunicipality_Gur – муниципальное образование «Гурь-

веский муниципальный район», 

VSMUniversity_BGA – высшее учебное заведение «Балтий-

ская государственная академия» и т.д. 

С помощью менеджера плагинов (162) выбираются необхо-

димые наборы из существующих плагинов, которые хранятся в 

базе данных. В случае отсутствия требуемых плагинов, разраба-

тываются новые. Рассмотрим более подробно технологию по-

строения базы данных и бизнес логики. 
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4.1. Методология моделирования 

4.1.1.МТЭ и CУБД «VSM Cenose» 

CУБД «VSM Cenose» (161) позволяет хранить информацию 

о произвольном количестве организаций, контрагентов и их ресур-

сах, имеющих произвольную (сколь угодно сложную) структуру 

взаимоотношений на основе модели типизированных элементов с 

типизированными связями (МТЭ) (160). 

Исходя из универсальности холистических подходов к опи-

санию организационных структур и среды их окружающей, при 

построении базы данных последовательно производиться типиза-

ция объектов любой природы, входящих в организацию, а также 

отношений между ними. 

 Общая схема этой типизации приведена  на Рис. 4.1.1 

 

 
 

Рис. 4.1.1.Схема типизации связей, организаций и ресурсов 
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В результате исследований установлено, что оптимальным 

вариантом будет выделение в базе данных следующих основных 

подсистем: 

 организации, 

 отношения 

  деятельность 

  ресурсы 

  потребление и перемещения 

В них хранится информация: 

 об особенностях (типе) каждой организации; 

 о типах взаимоотношений между организациями; 

 о типах и количестве ресурсов, принадлежащих каждой орга-

низации; 

 о типах ресурсов, потребляемых организациями: 

 электроэнергия; 

 энергоносители; 

 тепло; 

 вода; 

 финансы; 

 изделия, материалы и т.д. 

 о фактах перемещений ресурсов организациями с привязкой 

к календарной дате; 

 о величине потребления организацией ресурса каждого типа 

с привязкой к соответствующему временному интервалу. 

 о типах взаимоотношений между организациями; 

Под взаимоотношениями будем понимать: 

 вхождение организации в организацию; 

 пересечение двух и более организаций; 

 принадлежность ресурсов организациям; 

 обмен ресурсами между организациями и т.д. 

 

Основные подсистемы СУБД «VSM Cenose» приведены в Табл. 

4.1.1 
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Табл. 4.1.1.Основные подсистемы базы "VSM Cenose" 

 

№ Название под-

системы 

Хранит информацию о … 

1 Организации группе исследуемых организаций 

2 Отношения взаимоотношениях между произвольными 

парами организаций 

3 Деятельность видах и периодах деятельности организа-

ций 

4 Ресурсы ресурсах, их принадлежности организа-

циям 

5 Потребление и 

перемещение 

потреблении ресурсов организациями и 

перемещении ресурсов между ними 

 

Поскольку все вышеперечисленные сущности типизируются, 

база данных в своей основе должна иметь подсистему справочни-

ков и классификаторов, содержащую информацию не о самих 

сущностях, а об их типах. Учитывая базовый характер этой подси-

стемы, присвоим ей номер 0. 

Выше перечислены только фундаментальные сущности, инфор-

мация о которых участвует непосредственно в операциях на аб-

страктном уровне. Однако любое практическое применение ре-

зультатов настоящего проекта для группы организаций и требует 

хранения больших объемов вспомогательной информации, без ко-

торой такое применение невозможно. К ней относятся: 

 телефоны; 

 фамилии руководителей; 

 прочая контактная информация; 

 пользователи базы данных и т.д. 

Эта часть базы данных слабо структурируется. Поэтому она выде-

ляется в подсистему «Прочее» с номером 6. 

Совокупность выше перечисленных представлений и состав-

ляет основу модели типизированных элементов с типизирован-

ными связями (МТЭ). 
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0.Подсистема «Справочники и классификаторы» 

 

Эта подсистема содержит информацию о типах основных 

сущностей, а также о типах вспомогательных сущностей, храня-

щихся в подсистеме 6 «Прочее» (например, типы адресов: юриди-

ческие, фактические). 

Информацию подобного рода принято называть метаинформацией 

(метаинформация – это информация об информации). 

Метаинформация бывает двух типов: 

1. С ярко выраженной структурой списка, например: 

 типы организаций; 

 единицы измерения и т.д. 

2. С ярко выраженной иерархической структурой. Например, 

типы ресурсов. 

Иными словами, метаинформация первого типа всегда одно-

родна, метаинформация же второго типа явно неоднородна и мо-

жет быть разбита на подгруппы, образующие однородный список. 

В свою очередь, подгруппа может быть разбита на более мелкие 

подгруппы, также образующие однородный список и т.д. 

Например, рассматривая ресурсы организации-крупного про-

изводственного предприятия, мы будем вынуждены типизировать 

их примерно следующим образом: 

1. Типы технических изделий 

1.1. Автомобили 

1.1.1.Грузовые 

1.1.1.1. ЗиЛ 

1.1.1.2. ГАЗ 

1.1.1.3. МАЗ 

1.1.1.4. КамАЗ 

1.1.2.Микроавтобусы 

1.1.2.1. Газель 

1.1.2.2. Форд-Транзит 

1.1.2.3. Мерседес-Спринтер 

1.1.3.Легковые 
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1.1.3.1. Опель 

1.1.3.1.1. Вектра 

1.1.3.1.2. Астра 

1.1.3.1.3. Тигра 

1.1.3.1.4. Зафира 

1.1.3.2. БМВ 

1.1.3.2.1. 3-я серия 

1.1.3.2.2. 5-я серия 

1.1.3.2.3. 7-я серия 

1.1.3.3. Лада 

1.1.3.3.1. Калина 

1.1.3.3.2. Приора 

1.2. Станки 

1.2.1.Токарные 

1.2.2.Фрезерные 

1.2.3.Шлифовальные 

1.3. Сооружения 

1.3.1.Трансформаторные подстанции 

1.3.2.Теплопункты 

Очевидно, что если всю эту метаинформацию представить 

единым списком, то работать с ней будет практически невоз-

можно, т.к. рядом будут находиться типы, совершенно различных 

по своему функциональному назначению. Заметим, что все 

пункты, имеющие общего родителя, образуют однородную 

группу. Например, группа «Автомобили» имеет подпункты: «Гру-

зовые», «Микроавтобусы» и «Легковые», образующие однород-

ный список. 

*Метаинформацию первого типа будем называть «Справоч-

ники», второго типа – «Классификаторы». В проектируемой базе 

данных эти типы представлены таблицами «HandBooks» и 

«Qualifiers» соответственно. 

Кроме этих двух структурообразующих таблиц, в справочную 

подсистему также входят вспомогательные классификаторы: 

 PersAuxTypes; 
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 ContrAuxTypes; 

 ResAuxTypes, 

предназначенные для произвольного уточнения информации о ти-

пах: 

 организаций; 

 отношений между организациями; 

 ресурсов 

соответственно. 

 

Таблицы: 

 PersAuxTypesHandBooks; 

 ContrAuxTypesHandBooks; 

 ResAuxTypesQualifiers 

обеспечивают связь типа «многие-ко-многим» этих трех вспомо-

гательных классификаторов с первыми двумя структурообразую-

щими таблицами. 

Кроме вышеуказанных справочников и классификаторов в 

эту подсистему включены также два справочника «Regions» и 

«Cities», в которых хранится информация о регионах и городах 

страны в соответствии с Общероссийским классификатором адре-

сов «КЛАДР» (163). 

Непосредственно в расчетах эта информация не использу-

ется, однако она принципиально важна при анализе организаций с 

точки зрения их географического местоположения. 

 

1.Подсистема «Организации» 

 

Эта подсистема содержит информацию о группе исследуе-

мых организаций. Основная информация о каждой организации 

хранится в таблице «Persons». Таблица «PersonsPersAuxTypes» 

обеспечивают связь типа «многие-ко-многим» таблицы «Persons» 

с классификатором «PersAuxTypes» из подсистемы 0. Это позво-

ляет уточнять информацию о типе персонально для каждой орга-

низации, при ее недостатке в базовом справочнике типов органи-

заций. 
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Таблица «Addresses» содержит информацию о географиче-

ском местоположении организаций. Для этого она использует опи-

санные выше справочники «Regions» и «Cities». 

 

2. Подсистема «Отношения» 

 

Эта подсистема содержит информацию о взаимоотношениях 

между произвольными парами организаций в таблице 

«ContrAgents». Таблица «ContrAgentsContrAuxTypes» обеспечи-

вает связь типа «многие-ко-многим» таблицы «ContrAgents» с 

классификатором «ContrAuxTypes»  из подсистемы 0. Это позво-

ляет уточнять информацию о типе персонально для каждого отно-

шения двух организаций, при ее недостатке в базовом справочнике 

типов их отношений. 

 

3. Подсистема «Деятельность» 

 

Эта подсистема содержит информацию о видах и периодах 

деятельности организаций. 

Таблица «Periods» содержит информацию об исследуемых 

периодах деятельности организаций. Они, как правило, совпадают 

с календарными годами, однако, могут быть выбраны совершенно 

произвольным образом (например, квартал, месяц, с 13.02.2010 по 

09.03.2011 и т.д.). 

Таблица «Business» содержит информацию обо всех возмож-

ных видов деятельности организаций в каждый исследуемый пе-

риод. 

И, наконец, таблица «Participations» обеспечивает связь типа 

«многие-ко-многим» таблицы «ContrAgents» с таблицей 

«Business», определяя, таким образом, какие организации в каких 

видах деятельности участвовали в каждый конкретный период 

времени. 

 

4. Подсистема «Ресурсы» 
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Эта подсистема содержит информацию о ресурсах техниче-

ских изделиях, их принадлежности организациям, а так же о ре-

сурсах. Информация о самих ресурсах хранится в таблице 

«Resources». Таблица «ResourcesResAuxTypes» обеспечивает 

связь типа «многие-ко-многим» таблицы «Resources» с классифи-

катором «ResAuxTypes» из подсистемы 0. Это позволяет уточнять 

информацию о типе для каждого ресурса, при ее недостатке в ба-

зовом справочнике их типов. 

Таблица «PersResources» обеспечивает связь типа «один-ко-

многим» между таблицами «Persons» и «PersResources». В ней хра-

нится информация о принадлежности ресурсов различным органи-

зациям, а также о величинах потреблениям ими ресурсов разных 

типов. 

Таблица «PriceLists» обеспечивает связь типа «многие-ко-

многим» между таблицами «Business» из подсистемы «Деятель-

ность» и «Resources», и содержит цены ресурсов в различных ви-

дах деятельности в каждый период времени. 

 

5. Подсистема «Потребление и перемещение» 

 

Эта подсистема содержит информацию о потреблении ресур-

сов организациями и перемещении ресурсов между ними. Объеди-

нение «потребления» и «перемещений» в одну группу объясняется 

очень просто: потребление ресурса есть не что иное, как переме-

щение его из одной организации в другую (например, перемеще-

ние электроэнергии от электростанции к заводу). 

Таблица «Documents» содержит ту информацию, которая 

обычно называется «шапкой» документа, т.е.: 

 поставщик ресурсов; 

 получатель ресурсов; 

 в рамках какого вида деятельности, и в какой период было 

совершено перемещение; 

 дата и номер документа. 
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Основной объем первичной информации содержится в таб-

лице «DocStrings». Именно в ней хранится информация о том, ка-

кие ресурсы/изделия и в каком количестве переместились от по-

ставщика к получателю. 

Таблица «DocRelations» обеспечивают связь типа «многие-

ко-многим» таблицы «Documents» с самой собой. Эта дает воз-

можность объединять несколько документов по каким-либо об-

щим признакам (например, накладную и счет-фактуру). 

 

6. Подсистема «Прочее» 

 

Любое практическое применение результатов настоящего 

проекта для группы организаций требует хранения больших объе-

мов вспомогательной информации, которая нигде в расчетах не ис-

пользуется, но без которой такое применение невозможно. К ней 

относятся: 

 телефоны; 

 фамилии руководителей; 

 прочая контактная информация; 

 пользователи базы данных и т.д. 

Эта часть базы данных слабо структурируется.  

Как уже говорилось выше все сущности и взаимоотношения 

между ними должны быть типизированы до занесения фактиче-

ской информации. 



 

- 190 - 
 

4.1.2.ОФТ и концептуальное проектирование 

После предварительной типизации организаций и ресурсов 

составляется модель внешней и внутренней среды. 

 

Модель внешней среды 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1.2.Модель внешней среды 

 

Стрелками отмечено движение денег, информации и ресур-

сов (материалы, изделия, электричество и т.д.) 
 

Модель внутренней среды 

 

Во внутренней среде организации важно выделить инвари-

антные конструкты, независимые от вида деятельности, формы 

собственности, характера модели, которые можно было бы типи-

зировать в соответствии с холистическими подходами. Ядром та-

кого деления являются кластеры и функционалы. Тогда можно для 

дальнейшего описания использовать  конструкты: Организация, 

кластер, функционал и ресурс. Эти конструкты возможно едино-
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образно использовать в практике управленческого учета, програм-

мировании, базе данных, технетике, организационной киберне-

тике, аутопойезисе, неогеграфии. 

Топология внутренней среды в соответствие с принятой па-

радигмой строится в соответствие с моделью VSM (Рис. 3.4.3).  

Такой подход позволит единообразно организовать модель 

системы типизированных элементов с типизированными связями 

(160). Что позволяет  построить на одном паттерне проектирова-

ния, как описание внешней среды, так и взаимодействие с внешней 

средой, операции внутри организации со всеми типами ресурсов, 

расчет которых в «классических » системах происходим разно-

родно. 

Фундаментальным расчетным уравнением, связывающим все 

виды описаний, будет баланс ресурсов (Формула 1.Баланс ресур-

сов, - 146 -). Баланс ресурсов, с одной стороны соответствует клас-

сическим подходам, а с другой - является исходным уравнением 

для оптимизации ресурсов по номенклатуре и параметрам (Фор-

мула 6.Закон оптимального построения техноценоза,- 154 -), обес-

печивает управление в соответствие с принципами построения 

сверхстабильных систем (1), позволяет организовать единообраз-

ное и технологичное описание с точки зрения реляционной базы 

данных и объектно- ориентированного программирования, позво-

ляет выработать и использовать на практике критерии аутопойе-

зиса по разграничению задач, которые необходимо алгоритмизи-

ровать и тех, которые самоорганизуются или самовоспроизведутся 

сами. 

Совокупность проведенных мероприятий: 

- типизация элементов внутренней и внешней среды в со-

ответствие с холистическими подходами  

- занесение организаций и ресурсов в базу данных, по-

строенной на модели типизированных элементов с ти-

пизированными связями, 

- реализация плагинной архитектуры VSMA (раздел 

4.2.2), 

- использования объектной парадигмы программирова-

ния для всего комплекса – создают предпосылки для 
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удовлетворения принципам неогеографии, ситуацион-

ной осведомленности и сетецентричности. 

Все эти меры являются необходимыми, но не достаточными. 

Для полного и «гладкого» сшивания всех моделей, которые 

описывают внешнюю и внутреннюю среду целесообразно исполь-

зовать методы концептуального проектирования и общей фор-

мальной технологии.  

Анализ инвариантных, ресурсных и структурных свойств по-

казал, что наиболее приемлемой основой, для определения мета-

модели организации являются подходы аутопойезиса, технетики и 

организационной кибернетики. 

Организационный паттерн должен моделировать: 

- жизнеспособность и самовоспроизводство; 

- рассмотрение ситуаций от общего к частному; 

- объединение различных способов описания; 

- исследование ситуаций в направлении от синтеза к анализу. 

Проводимые исследования в, дают хорошие теоретические и 

практические результаты для описания закономерностей в слож-

ных организационных объектах. 
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4.2. Проекция паттерна на организацию 

4.2.1.Аспект UML 

Определение VSM Cenose, рекурсивно как вверх, так и вниз. 

Вниз - это значит, что, например, подразделение организации 

определяется, как VSM Cenose, тогда функционал - это кластер, а 

разные виды ресурса – функционалы. И так далее, до того мо-

мента, когда объект не имеет смысла рассматривать как ценоз. 

Движение вверх можно продемонстрировать на примере: 

- государство – VSM Cenose; 

- субъект федерации - кластер; 

 - муниципальный район - функционал.  

В соответствии с определениями UML (Раздел 1.2.4.): VSM 

Cenose, кластер, функционал, контрагент, ресурс, структура, 

управление, процесс, транзакция, операция - являются метаклас-

сами. 

 Контрагенты осуществляют: процессы, транзакции и 

операции по обмену ресурсом.  

Процессы, транзакции, операции на языке UML: интер-

фейсы. 

Ресурсы в общем случае могут внутри VSM ценоза образо-

вывать: композиты, агрегаты, ассоциации. 

Таким образом, мы можем для нашей виртуальной конструк-

ции задействовать все возможности UML. И затем наследовать об-

щие свойства на частные случаи. Это по существу относится и к 

программному обеспечению, которое, либо генерируется специа-

лизированными инструментами, либо пишется обычным способом 

согласно правилам, определенным на метауровне. Применяя по-

следовательно этот подход, мы в десятки раз снижаем общее время 

проектирование. С точки зрения UML, это стандартная ситуация. 

Принципиальным моментом является то, что на уровне метамо-

дели, метакласса описывается конструкт, который построен со-

гласно фундаментальным законам построения техноценозов, кото-

рый сконфигурирован подобно VSM и учитывает принципы ауто-

пойезиса. 
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Соответствие мектаклассов и абстрактных классов приве-

дено в Табл. 4.2.1. 

 

Табл. 4.2.1.Абстрактный класс и метакласс 

 

Метакласс Абстрактный Класс 

VSM Сenose Организация 

Кластер Подразделение 

Функционал Рабочее место 

Система управле-

ния 

Система управления 

Структура Структура 

Ресурс Ресурс 

Контрагент Контрагент 

Потребитель Потребитель 

Поставщик Поставщик 

Конкурент Конкурент 

Процесс Процесс 

Транзакция Транзакция 

Операция Операция  

VSM5 Правление (система 5) 

VSM4 Директорат развития (система 4) 

VSM3 Директорат текущей деятельности (си-

стема 3) 

VSM2 Центр регулирования организации 

VSM1 Центр регулирования подразделений 

VSM0 Подразделение, рабочий центр 

VSM преобразова-

ние. 

Преобразование 
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4.2.2. Архитектурный аспект 

В чистом виде ни одна из архитектур, рассмотренных в раз-

деле 1.2.6. не удовлетворяет поставленной задаче обеспечения 

жизнеспособности. И это не потому, что их технические характе-

ристики плохи. Все дело том, что каждая из них носит  самодоста-

точный  характер в какой то области. Да, может быть идеальное 

колесо и прекрасно, но скорее всего оно ни к чему не подойдет: ни 

к велосипеду, ни к грузовой машине, ни к телеге.  

То есть, как только мы сместим акцент на то, как бы нам ис-

пользовать «новейшую» архитектуру SOA , EDA  или лучше су-

перновейшую «SOA + EDA =RTE» (Real time enterprise), вместо 

того, чтобы рассмотреть, как должна выглядеть наша организация 

в «новейшей» ситуации, мы будем прикладывать современное до-

стижение к старой телеге. Архитектура должна соответствовать 

структуре организации.  

Одна из универсальных целей для организационной струк-

туры - жизнеспособность. Поэтому архитектура программного 

комплекса должна быть подобна организационной структуре. Так 

и определим требуемую архитектуру метамодели: это архитек-

тура, ориентированная на обеспечение жизнеспособности, или мо-

дель жизнеспособной системы. (VSM). Особенность данного под-

хода, заключается в использовании достижений существующих 

архитектур, объединение их в один концепт (VSM) и расширение 

за счет дополнительных свойств. 

По существу архитектура совокупности программных и тех-

нических средств будет являться нервной системой бизнеса, соот-

ветствующей по топологии структуры и системе управления, 

определенных в главе 1.2.6. 

То есть, идет согласование организационного, программного 

и технического аспектов. 

Когда не было компьютеров и телефонов, передача сигналов 

осуществлялась голосом, на бумаге, выражением лица, интона-

цией, физическим прикосновением и т.д. и т.п. Активной частью 

функционала был только человек. С появлением компьютеров, те-

лефонных линий, модемов, интернета, появилась независимая 

связь, которую на первом этапе распознает специализированная 
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техника и только потом преобразует сигнал в действие либо в по-

нятную для человека форму для принятия решения или соверше-

ния действия. То есть, все усовершенствования идут по линии со-

гласования технических устройств. В нашем случае минимальной 

структурной единицей является функционал, который соединяет в 

себе и человека и «активные» технические устройства, которые 

могут распознавать сигнал и реагировать на него. Поэтому в архи-

тектуре VSM  должны быть учтены и интегрированы в единое це-

лое особенности и форматы принятия и обработки сигналов функ-

ционалом, подразделением, организацией.  

Восприятие, обработка и распространение сигналов у чело-

века различаются по расстоянию, скорости передачи, физическим 

основам и многим другим  параметрам. 

Например:  

Вкус - непосредственное взаимодействие с объектом (нахо-

дится внутри человека). 

Осязание - непосредственное взаимодействие с объектом 

(находится снаружи человека). 

Обоняние - на расстоянии и может достигать километра и бо-

лее. 

Слух - десятки и даже сотни километров. 

Зрение - видим даже звезды. 

Шестое и следующие чувства (для любителей эзотерики) – не 

ограничены ни пространством, ни временем, ни скоростью. 

Внутри человека сигналы тоже распространяются по-раз-

ному: с наибольшей скоростью по нервным волокнам, медленнее 

на основе выделения железами определенных секреций  и т.д. 

Аналогично и для VSM ценоза мы выделим следующие 

группы сигналов: 

Internet/intranet – на любой территории земного шара. 

Локальная сеть – ограничивается ландшафтом бизнеса. 

Локальное программное приложение – в рамках одного 

функционала. 

Совокупность «человеческих» взаимодействии: документ, 

устное распоряжение, чувственное предпочтение и т.д. 
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Некоторые количественные характеристики человеческих и 

технических возможностей по приему и обработке сигналов при-

ведены в приложении 1. 

Во всех современных архитектурах рассматривается постав-

щик и потребитель сервиса, стандарты, по которым это происхо-

дит и способы «оркестровки» этими процессами (SOA, EDA, 

RTE). Но при этом умалчивается человеческая составляющая, что 

делает достаточно затруднительным использование всей этой со-

вокупности положений и предписаний. 

Исходя из этого, выстроим целостную архитектуру, ориенти-

рованную на жизнеспособность VSM Cenose. Понятие поставщик 

и потребитель сервиса расширяется: 

- Это функционал и внешние (по отношению к VSM Cenose) 

контрагенты. 

- Это функционал и внутренние  (по отношению к VSM Ce-

nose) контрагенты (функционалы). 

В стандарт взаимодействия входят не только Web сервиса, но 

и «обычные человеческие сообщения». 

В зависимости от удаленности, задачи, необходимой скоро-

сти взаимодействия концепция VSM архитектуры плавно меня-

ется. 

Архитектура VSM реализована на базе абстракции метамо-

дели VSM Cenose, где предопределены основные сущности 

(контрагенты, ресурсы) и логика взаимодействия (процессы,  тран-

закции, операции) контрагентов по обмену ресурсами. Платформа 

представляет многоуровневый набор шаблонов (patterns) для по-

строения бизнес – слоев (логика), отчетов, пользовательского ин-

терфейса, реализованных на базе библиотек классов .NET 

Framework 4.0 и сама, в свою очередь, является расширением дан-

ной среды с базовым пространством имен VSM. Разработка бизнес 

- приложений выполняется в среде Visual Studio 2010 с помощью 

набора специализированных инструментов. Соответственно при 

этом можно использовать любые .NET-языки (VB.NET, C#, J# и 

пр.), а также все объекты и функции .NET Framework 4.0.  

Тотально на всех уровнях определения сущностей (контр-

агенты, ресурсы) и логики взаимодействия (процессы, транзакции, 
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операции) контрагентов предусматривается реализация схемы, 

приведенной на Рис. 4.2.1. 

Где под «Базой данных ресурсов» понимается вся совокуп-

ность информации о любых ресурсах, представленной в любой 

(стандартизированной или не стандартизированной) форме и 

находящейся как внутри VSM ценоза, так и вне его. 

 

 
 

Рис. 4.2.1.Синхронное и асинхронное взаимодействие 

 

Таким образом, в это определение попадает любая  информа-

ция необходимая контрагенту, которую он может получать асин-

хронно, в случае если она выставлена в базу данных тем или иным 

образом. Также это может происходить синхронно при прямом об-

ращении.  

Тогда мы естественным образом видим области применимо-

сти таких архитектур как, сервис ориентированная (SOA), ориен-

тированная на события (EDA). 

Общая топология архитектуры VSM будет подобная органи-

зационной топологии VSM (Рис. 3.4.3). Только совокупность свя-

зей между системами пять - четыре - три - два - один образуют  

системную шину предприятия (ESB- enterprise system bus), в кото-

рой хранится и курсирует информация . 

VSM преобразование отбирает по тем, или иным правилам 

информацию из системной шины, появившейся там из внешней 

среды, либо из VSM Cenose. 

Теперь видна суть архитектуры, ориентированной на жизне-

способность организации. 
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VSMA - архитектура определяет совокупность требований на 

организационном, техническом и программном уровне сверху до-

низу, начиная от внешней среды VSM Cenose и заканчивая внут-

ренними сущностями, обеспечивающими работу функционалов. 

 

Организационный аспект архитектуры VSMA 

 

Этот аспект VSM уже определен в главе 3.4. и будет допол-

няться при рассмотрении абстрактного и конкретного уровня. Для 

понимания сути организационного уровня VSM необходимо уточ-

нить, что здесь в понятие «базы ресурса» будет входить не только 

регламентированные и стандартизированные источники информа-

ции, но и случайно полученные недокументированные сообщения. 

Работа над такой  базой данных будет заключаться в постепенной 

каталогизации и стандартизации. 

 

Программный аспект архитектуры VSMA 

 

При взаимодействии с внешней и внутренней средой с ис-

пользованием Web технологий, мы имеем архитектуру SOA и 

EDA, область применимости и схематическое изображение кото-

рых приведены на Рис. 1.2.4 и Рис. 1.2.5.  

Использование Web технологий идет в нескольких аспектах. 

С одной стороны это использование для разработки про-

граммного комплекса: 

 - систем контроля версий файлов (Git (164), Subversion (165), 

Visual Studio Team Foundation Server 2010 (166) и других),gris.org 

 - систем отслеживания ошибок (Git, Visual Studio Team Foun-

dation Server 2010, Mantis (167) и другие). 

С другой стороны Web используется для предоставления 

услуг как сервиса. Данная совокупность технологий известна под 

названием «облачные» технологии (168).  

Если в традиционных подходах приложение располагается в 

инфраструктуре заказчика либо в компании - хостере, то для об-

лачных вычислений используется «облако». 

http://www.microsoft.com/germany/visualstudio/products/team/visual-studio-team-foundation-server.aspx


- 200 - 
 

Первый вариант обеспечивает полный контроль как за аппа-

ратными, так и программными средствами, но в то же время тре-

бует большие капитальные вложения и затрат на сопровождение. 

Во втором случае мы не контролируем техническое обеспе-

чение, у нас снижаются затраты на покупку техники и расходы на 

обслуживающий персонал. 

В случае облачных технологий мы арендуем еще и программ-

ные ресурсы и платим только за фактическое время их использо-

вания. 

Границы управляемости облачных сервисов приведены в  

Табл. 4.2.2.  (169). 

Табл. 4.2.2.Облачные сервисы 

 

Собственная  

инфраструктура 
 

Инфраструктура 

как сервис 
 

Платформа как 

сервис 
 

Приложения Приложения Приложения 

Среда выполнения Среда выполнения Среда выполнения 

Безопасность  Безопасность  Безопасность  

Базы данных Базы данных Базы данных 

Серверы Серверы Серверы 

Виртуализация Виртуализация Виртуализация 

Аппаратная плат-

форма 

Аппаратная плат-

форма 

Аппаратная плат-

форма 

Хранилище Хранилище Хранилище 

Сетевые ресурсы Сетевые ресурсы Сетевые ресурсы 

 

Собственное управление Управление поставщика 

 

Рис. 4.2.2.Границы управляемости облачных сервисов 

 

Вся эта совокупность технологий позволяет связывать раз-

личные комплексы сторонних разработчиков в единое целое.  

Очевидно, что если разработка, какого либо решения прово-

дилась на базе библиотек классов .NET Framework 4.0 платформы 
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Visual Studio 2010 и описаны классы и методы их вызова, то ста-

новится возможным распространить данный подход к взаимодей-

ствию сущностей типа контрагент не только на внешнем уровне, 

но и на внутреннем. Данное утверждение базируется на том, что  

программный продукт получается объектно-ориентированным, 

требования которого уже стандартизированы и более строги, чем 

те, которые предлагаются: SOA, EDA, «облачные» технологии и 

VSMA. 

 

Технический аспект 

 

Здесь определяется совокупность требований к приемникам 

сигнала в функционале. Если это человек, то должностными ин-

струкциями, если - техническое устройство, то требованиями к  его 

тактико-техническим характеристикам. 

Данные требования определяются на уровне реализации. 

 

4.2.3. Программное обеспечение 

Исходя из поставленных задач, комплекс должен будет ре-

шать задачи обеспечения организационного строения и управле-

ния организацией и взаимодействия ее с контрагентами (организа-

ционная компонента), использование для своей деятельности тех-

нических изделий и описание законов поведения технической ре-

альности (техническая компонента) и непосредственно программ-

ную компоненту. Таким образом, это должен быть организаци-

онно – программно - технический комплекс. 

Ядро организационно - программно - технического ком-

плекса «VSM ценоз» ориентировано на обеспечение активного ис-

пользования возможностей заложенных в метамодели организа-

ции. 

Архитектура ядра системы –VSMA архитектура (раздел 

4.2.2.). 

Центральное звено – база данных «VSM Cenose» (161; 170), 

отражающая в режиме on line ресурсы VSM Cenose (организации), 

контрагентов и баланс ресурсов. 

Для работы с базой данных, реализованной в Microsoft SQL 

2008 R2 используется инструментарий: 
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- Framework VSM.Operator (162), 

- WPF конструктор (171), 

- система управления медиафайлами (172), 

- дизайнер логики (в разработке), 

- дизайнер интерфейса (в разработке), 

- дизайнер отчетов (173), 

- Microsoft Visual Studio 2010 (174), 

- Microsoft SQL 2008R2 (174), 

- Microsoft Office 2010 ( (174), 

- Платформа NET 4.0 (174). 

Данные инструменты, ориентированные на конечного поль-

зователя и проектировщиков и системных администраторов, взаи-

модействуют со следующими программными моделями: 

- метамодель организационной структуры, 

- абстрактная модель бизнеса, 

- модель программирования, 

- инфраструктура сервисов. 

Центральное звено – база данных «VSM Cenose» (161; 170) 

построено на модели (160) типизированных элементов с типизиро-

ванными связями (раздел 4.2.3.). 

Интерфейс реализован на основе графической компоненты 

Windows Presentation Foundation(WPF) 

В случае недостаточной проработки соответствующего ин-

струмента или модели разработчики «VSM Cenose» (или сторон-

ние программисты фирмы, на которой внедряется комплекс) 

имеют возможность использовать языки Microsoft Studio 2010, 

Transact SQL 2008 R2 для реализации необходимых задач. Это ста-

новится возможным, поскольку вышеперечисленные средства раз-

работки, являются как внутренними, так и внешними языками раз-

работки. 

Все программное обеспечение сверху донизу следует прин-

ципам объектно - ориентированного подхода, с использованием в 

концептуальной части идей ОФТ и нотации UML 

Код системы полностью открыт, за исключением метауровня 

и абстрактного уровня. 

- Функции, связанные с интерфейсом, оформлены как отдель-

ные процедуры, включающие необходимые параметры. 
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- Расчетные операции, связанные с бизнес-логикой оформ-

лены как отдельные процедуры, включающие необходимые пара-

метры. 

- Любые процедуры, связанные с обращением к базе данных 

оформляются как отдельные процедуры, включающие необходи-

мые параметры.  

- SQL запросы оформляются как отдельные процедуры, 

включающие необходимые параметры. 

- Процедуры, связанные с пополнением базы данных и про-

веркой ее целостности (добавление и удаление записей) оформля-

ются как отдельные процедуры, включающие необходимые пара-

метры.  

- В формах содержатся только процедуры, связанные с интер-

фейсом, все остальные процедуры, вызывающиеся из этих форм 

содержатся в модулях. 

- Все сообщения и надписи на формах, за исключением ком-

ментариев имеют свои цифровые коды и транскрипцию на рус-

ский язык в ресурсном файле. 

- Каждый программист имеет свою область цифровых кодов 

в ресурсном файле. 

- Для сборки рабочего варианта программы служит отдель-

ный каталог с неприкасаемой демонстрационной базой данных и 

ресурсным файлом. 

- Всякие изменения в коде программы или базе данных фик-

сируются администратором программы в отдельном файле. 

- Любые изменения в демо базе данных и ресурсном файле 

производятся только с соглашения администратора программы. 

- Каждый программист работает в своем каталоге и вносит 

изменения в рабочий проект только после полной отладки и согла-

сования с администратором программы. 

- Все пиктограммы кнопок хранятся в отдельном подкаталоге 

рабочего каталога. 

- Любые внесения изменений в инсталляцию делаются 

только в соглашении с администратором программы с последую-

щим внесением изменений на жесткие носители. 

- Всякие задачи выполняются строго в соответствии со спе-

цификациями. В случае несогласия со спецификациями или, при 
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необходимости внесения в них дополнений, разработчик сначала 

согласовывает все это с создателем спецификаций и только после 

этого начинает процесс решения задачи. 

Структура базы данных строится в соответствии моделью ти-

пизированных элементов с типизированными связями. В резуль-

тате этого информационный и материальный хаос внешней и внут-

ренней среды, преобразовывается в организованные бизнес-про-

цессы с четким и формализованным документооборотом. 

 

 



 

- 205 - 
 

4.3. Абстрактная модель  

Если паттерн VSM Cenose (метамодель) организована в виде 

концепций, аксиом, математический моделей, то абстрактная мо-

дель реализуется в виде абстрактной базы данных с абстрактным 

контентом и абстрактных плагинов.  

 

4.3.1.База данных VSM Cenose 

На основе концепции СУБД VSM Cenose (161), описанной в 

методологии моделирования организации, создана база данных 

VSM Cenose (170). 

Начальное содержимое справочников 

В качестве основных справочников были выбраны следую-

щие (все идентификаторы заголовков справочников равны 0, по-

этому столбец «Id» отсутствует): 

 

Табл. 4.3.1.Начальное содержание справочников 

HandBook Code Alias 

0 Страны Страны 

1 Валюты Валюты 

2 Лица Типы лиц 

3 Отношения Типы отношений 

4 Документы Типы документов 

5 ЕдИзмы Единицы измерения 

6 Адреса Типы адресов 

… … … 

 

Многоточие в этой и последующих таблицах означает, что 

соответствующий справочник может быть, по необходимости, 

расширен в зависимости от конкретной ситуации. 

Справочник «Страны» выглядит следующим образом (значе-

ния в столбце «HandBook» этого справочника всегда равны 0, по-

этому столбец отсутствует): 

 

 



- 206 - 
 

Табл. 4.3.2.Справочник «Страны» 

Id Code Alias 

1 Россия Российская Федерация 

2 Белоруссия Республика Беларусь 

3 Украина Украина 

4 Литва Литовская Республика 

5 Польша Республика Польша 

… … … 

 

Справочник «Валюты» выглядит следующим образом (зна-

чения в столбце «HandBook» этого справочника всегда равны 1): 

 

Табл. 4.3.3.Справочник «Валюты» 

Id Code Alias 

1 Руб Российский рубль 

2 Бруб Белорусский рубль 

3 Гривна Гривна 

4 Лит Литовский лит 

5 Злотый Польский злотый 

6 Евро Евро 

7 Дол Доллар США 

… … … 

 

Справочник «Лица» («Типы лиц») выглядит следующим об-

разом (значения в столбце «HandBook» этого справочника всегда 

равны 2):   

Табл. 4.3.4.Типы лиц 

Id Code Alias 

1 Индивидуальный пред. Индивидуальный пред. 

2 Юридическое лицо Юридическое лицо 

… … … 

 

Справочник «Отношения» («Типы отношений») выглядит 

следующим образом (значения в столбце «HandBook» этого спра-

вочника всегда равны 3): 
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Табл. 4.3.5.Типы отношений 

Id Code Alias 

1 Входит в Входит в 

2 Потребитель Потребитель 

… … … 

 

Отношение «Входит в» позволяет описывать иерархическую 

структуру сложных организаций. Отношение «Потребитель» свя-

зывает две различные организации, один из которых является по-

ставщиком ресурсов, а другой – получателем. 

Справочник «Документы» («Типы документов») выглядит 

следующим образом (значения в столбце «HandBook» этого спра-

вочника всегда равны 4): 

Табл. 4.3.6.Документы 

Id Code Alias 

1 Накладная Накладная 

2 Акт Акт выполненных работ 

3 Выписка Банковская выписка 

4 Поручение Платежное поручение 

… … … 

Справочник «ЕдИзм» («Единицы измерения») выглядит сле-

дующим образом (значения в столбце «HandBook» этого справоч-

ника всегда равны 5): 

 

Табл. 4.3.7.Единицы измерения 

Id Code Alias 

1 шт Штука 

2 кВт Киловатт 

3 кВт.ч Киловатт-час 

4 л Литр 

5 т Тонна 

… … … 

 

Справочник «Адреса» («Типы адресов») выглядит следую-

щим образом (значения в столбце «HandBook» этого справочника 

всегда равны 6): 
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Табл. 4.3.8.Адреса 

Id Code Alias 

1 Юридический Юридический 

2 Фактический Фактический 

3 Почтовый Почтовый 

… … … 

 

Начальное содержание классификаторов 

 

В качестве основных классификаторов были выбраны следу-

ющие (все идентификаторы заголовков справочников равны 0, по-

этому столбец «Id» отсутствует): 

 

Табл. 4.3.9.Основные классификаторы 

Qualifier Code Alias 

0 Ресурсы Типы ресурсов 

1 Должности Должности 

2 Контакты Типы контактов 

    ……      … … 

 

Классификатор «Ресурсы» («Типы ресурсов») выглядит сле-

дующим образом (значения в столбце «Qualifier» этого классифи-

катора всегда равны 0): 

 

Табл. 4.3.10.Классификатор «ресурсы» 

Parent Id Code Alias 

0 1 Деньги Деньги 

0 2 Энергия Энергия 

0 3 Энергоносители Энергоносители 

 3 

4 Бензин Бензин 

5 ДизТопливо Дизельное топливо 

6 Газ Газ 

0 7 Прочие Прочие 

… … … … 

 

Классификатор «Должности» выглядит следующим образом 

(значения в столбце «Qualifier» этого классификатора всегда 

равны 1): 
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Табл. 4.3.11.Классификатор «Должности» 

Parent Id Code Alias 

0 1 Администрация Администрация 

 1 

2 ГенДир Генеральный директор 

3 Директор Директор 

4 ЗамДир Заместитель директора 

 5 Бухгалтерия Бухгалтерия 

 5 

6 ГлавБух Главный бухгалтер 

7 ЗамГлавБуха Заместитель главного бухгал-

тера 

8 Бухгалтер Бухгалтер 

 9 Энергетики Служба главного энергетика 

 9 

10 ГлавЭнергетик Главный энергетик 

11 ЗамГлавЭнерг Заместитель главного энерге-

тика 

12 Мастер Мастер 

 13 Технологи Служба главного технолога 

 13 

14 ГлавТехнолог Главный технолог 

15 Технолог1 Технолог 1-й категории 

16 Технолог2 Технолог 2-й категории 

… … … … 

 

Классификатор «Контакты» («Типы контактов») выглядит 

следующим образом (значения в столбце «Qualifier» этого класси-

фикатора всегда равны 2): 

Табл. 4.3.12.Типы контактов 

Parent Id Code Alias 

0 1 Веб Веб 

 1 
2 Сайт Сайт 

3 Емэйл Электронная почта 

0 4 Телефон Телефон 

 

 4 

5 Рабочий Рабочий 

6 Домашний Домашний 

   

Начальное содержимое справочников «Регионы» и «Города» 
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Содержимое справочника «Регионы» для страны «Россия» 

структурируется в соответствии с общероссийским классификато-

ром адресов КЛАДР (163). Кроме того, под Id=255 идет регион 

«Прочие» для временного помещения в него названий населенных 

пунктов, точное местонахождение которых неизвестно на момент 

занесения. Регионы всех прочих стран содержат только аналогич-

ный пункт с Id=255. В случае необходимости уточнения регионов 

других стран, это может быть выполнено в рабочем порядке. 

Табл. 4.3.13.Регионы и города 

Country Id Code Alias 

1 01 Адыгея Республика Адыгея 

1 02 Башкортостан Республика Башкортостан 

1 03 Бурятия Республика Бурятия 

1 04 Алтай Республика Алтай 

1 05 Дагестан Республика Дагестан 

1 06 Ингушетия Республика Ингушетия 

1 07 Кабар-Балкария Республика Кабардино-Балкарская 

1 08 Калмыкия Республика Калмыкия 

1 09 Карач-Черкесия Республика Карачаево-Черкесская 

1 10 Карелия Республика Карелия 

1 11 Коми Республика Коми 

1 12 Марий Эл Республика Марий Эл 

1 13 Мордовия Республика Мордовия 

1 14 Саха Республика Саха /Якутия/ 

… … … … 

 

Справочник «Города» на момент начала эксплуатации базы 

данных может быть пустым и заполняется в рабочем порядке. 

 

Содержимое справочника «Лица» на момент начала эксплуа-

тации базы данных отсутствует и заносится в рабочем порядке. 

 

Справочник «Ресурсы» содержит все ресурсы, потребление 

которых подлежит учету и анализу, и выглядит следующим обра-

зом: 



 

- 211 - 
 

Табл. 4.3.14.Реурсы 

Type Id Code Alias UoM Cur-

rency 

1 

1 Руб Российский рубль 1 1 

2 Бруб Белорусский рубль 1 2 

3 Гривна Гривна 1 3 

4 Лит Литовский лит 1 4 

5 Злотый Польский злотый 1 5 

6 Евро Евро 1 6 

7 Дол Доллар США 1 7 

2 8 ЭлЭн Электроэнергия 3 1 

4 

9 АИ-80 Стандарт 4 1 

10 АИ-92 Регуляр 4 1 

11 АИ-95 Премиум 4 1 

12 АИ-98 Супер 4 1 

5 
13 Летнее Летнее 4 1 

14 Зимнее Зимнее 4 1 

6 

15 Сжижен-

ный 

Сжиженный 6 1 

16 Природный Природный 6 1 

7 
17 Вода Вода 6 1 

17 Отопление Горячая вода для отопления 5 1 

… … … … … … 

 

Содержимое прочих таблиц представляет собой первичную 

учетную информацию и заполняется в рабочем порядке. 

Обще количество таблиц 64. Некоторые приведены в Табл. 

4.3.15. 

Табл. 4.3.15.Прочие таблицы 

N 

п/п Наименование таблицы 

Наименование 

схемы 

1 Actions Dbo 

2 Addresses Dbo 

3 BankAccounts Dbo 

4 Captions Dbo 

5 Cities Dbo 

… … … 
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64 ExtraFields Fair 

 

Важным моментом является то, что количество таблиц су-

щественно расти не будет, поскольку данная абстрактная модель 

универсальна.  

 

4.3.2.Детальное описание внешней среды 

Под абстрактной моделью бизнеса будем понимать ограни-

ченную в пространстве и времени взаимосвязанную совокупность 

ресурса, организованную в самовоспроизводящуюся VSM подоб-

ную структуру, которая ориентирована на получение прибыли. 

Именно вопрос получения прибыли связывает данное опре-

деление с бизнесом и дает ключевой параметр оптимизации. Если 

убрать слово прибыль, то все положения данного термина будут 

применимы для государственных учреждений, некоммерческих 

организаций и любых других организационных структур. 

Бизнес  находится во внешней среде, состоящей из контр-

агентов. 

Контрагент – объект материального мира, вступающий во 

взаимодействие с другим контрагентом, в части обмена ресурсами. 

Контрагенты делятся: 

- клиенты – контрагенты, получающие ресурсы от бизнеса; 

- поставщики – контрагенты, поставляющие ресурсы; 

- конкуренты – контрагенты, производящие ресурсы, анало-

гичные тем, которые есть в рассматриваемом бизнесе. 

Классификация классов контрагентов приведена в табл. 4.2.1. 

Целесообразность выделения той или иной группы контр-

агентов (а далее и ресурсов) не обосновывается, поскольку явля-

ется только группировкой, которая легко меняется программными 

методами, а на бумаге служит иллюстрацией методов и точкой  

зрения авторов. В процессе обмена, какая то сущность  является 

контрагентом, а какая – то ресурсом. В зависимости от контекста 

обмена все может быть переопределено. Например, человек, кото-

рый  покупает ресурс, является контрагентом. Он же, при плани-

ровании производственного задания, будет считаться ресурсом, 

который необходим для его выполнения. Если мы рассматриваем 



- 213 - 
 

сотрудника, который отпускает товар со склада, то человек опять 

считается контрагентом, поскольку вступает в операцию обмена 

по выдаче ресурсов. 

Теперь дадим расширенное определение типам контрагентов 

внешней среды, которые взаимодействуют с рассматриваемой ор-

ганизацией и занесем их в таблицу (Табл. 4.3.16). 

 

Табл. 4.3.16.Детализация контрагентов 

N Контрагент Детализация 

1 Клиенты  Покупатели ресурсов, произво-

димых организацией.  

2 Конкуренты  Продавцы ресурсов, аналогич-

ных производимым организа-

цией 

3 Поставщики  Продавцы ресурсов, входящих 

в состав продаваемого ресурса 

(материалы, программы, ком-

плектующие и т.д.)  

4 Государство (законо-

дательство, налоги, 

фонды ) 

Продавец правил, определяю-

щих порядок перечисления де-

нег в различные свои подразде-

ления. 

5 Информация и ре-

клама (CМИ) 

Продавцы телевизионных, га-

зетных и т.д. и т.п. средств воз-

действия на клиентов и других 

контрагентов 

6 Материальные ре-

сурсы, энергия и 

услуги  

Продавцы любых ресурсов, за 

исключением 1-5, 7-8. 

7 Финансы (банки, 

страх. компании)  

Продавцы денег, услуг по их 

продвижению, страхованию и 

т.д.  

8 Рынок труда. Продавцы персонала. 

 Прочие  
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Введем обозначения для выделенных типов и формализуем 

характер обмена. 

 

О – организация 

К – клиенты (дилеры) 

П – поставщики 

Г - государство (законодательство,   налоги, фонды …) 

ИР – информация и реклама 

У - материальные ресурсы, энергия и услуги 

Фн - финансы (банки, страх. компании) 

Кд – кадры 

Формализация потоков ресурсов, информации и денег. 

 

Информационный поток от клиентов к организации (Кли-

ентыОрганизация) = КОi  (i=1,2,…) 

1) Организация  Клиенты 

ОК1 – товары. 

ОК2 – услуги. 

ОКi – в зависимости от рода деятельности фирмы. 

КО1 – денежные средства (наличные/безналичные) за товар. 

КО2 – денежные средства (наличные/безналичные) за услуги. 

ОКi – денежные средства (наличные/безналичные) в зависи-

мости от договора. 

2) Организация  Конкуренты 

КрОi – информация различного характера (сведения о стои-

мости услуг, поставщиках). 

ОКрi - информация различного характера (сведения о стои-

мости услуг, поставщиках). 

3) Организация  Поставщики 

ПО1 – материалы, товары и услуги. 

… 

ПОi – в зависимости от рода деятельности организации. 

ОП1 – денежные средства (наличные/безналичные) за услуги. 

ОПi – денежные средства (наличные/безналичные) в зависи-

мости от договора. 

4) Организация  Государство 
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ГО1 – законы, положения. 

ГО2 – льготы.  

ОГ0 – сборы (регистрация, печать и т.п.). 

ОГ1 – налоги, определенные налоговым кодексом. 

ОГ2 – отчисления с заработной платы в фонды. 

5) Организация  Информация и реклама 

ИРО1 – широкий спектр информации (состояние рынка и 

т.д.). 

ОИР1 – оплата полученной информации. 

ОИР2 – оплата рекламы. 

6) Организация  Материальные ресурсы, услуги, 

энергия и т.д. 

УО1 – коммунальные услуги (телефон, электричество, отоп-

ление). 

УО2 – аренда (помещения, транспорт). 

УО3 – материальные средства для работы фирмы (кассовый 

аппарат, степлер, офисная мебель и т.п.). 

… 

УОiОУi – оплата коммунальных услуг, аренды, материаль-

ных средств. 

7) Организация  Финансы 

ФнО1 – кредиты. 

ФнО2 – проценты за использование денежных средств 

фирмы. 

ФнО3 – возмещение ущерба (страховка). 

ОФн1 – оплата расчетно – кассового обслуживания. 

ОФн2 – оплата размещения свободных денежных средств. 

ОФн3 – оплата процентов за кредит, возврат кредита. 

ОФн4 – оплата страхования. 

8) Организация  Кадры 

КдОi – резюме и т.д. 

ОКд1 – условия по заработной плате. 

ОКд2 – условия материального поощрения, премий, возна-

граждения различного рода. 

ОКдi – другие условия. 
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Также каждый внешний контрагент должен быть описан в со-

ответствии со следующими требованиями: 

 

1.Клиенты (Реквизиты + маркетинговая информация). 

2.Конкуренты (Реквизиты + маркетинговая информация). 

3. Поставщики (Реквизиты + маркетинговая информация). 

4.Финансы (Реквизиты + маркетинговая информация).  

4.1.Банки 

4.2.Лизинговые компании. 

4.3.Страховые компании и т.д. 

5 Рекламные агентства (Реквизиты + маркетинговая инфор-

мация). 

6.Ресурсы (Реквизиты поставщика+ маркетинговая информа-

ция) 

 6.1.Газ. 

 6.2.Вода. 

 6.3.Электричество. 

 6.4. Орудия производства. 

 И т.д. 

7.Государство (Реквизиты и требования данных органов) 

 7.1.Соцстрах. 

 7.2.Пенсионный. 

 7.3.Налоговый. 

 7.4.Пожарный контроль 

 7.5.Санитарный контроль 

 7.6.Лицензирование и т.д. 

8.Рынок труда. 

 8.1. Кадровые агентства.(реквизиты , условия ) 

 8.2. Анализ зарплат в регионе (мини и мах зарплаты). 
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4.3.3.Детальное описание внутренней среды 

 Внутренняя среда организация должна быть описана в 

соответствии со следующими требованиями: 

1.Организация: 

 1.1.Структура организации, 

 1.2.Общая информация, 

 1.3.Миссия, 

 1.4.Правила внутреннего распорядка, 

 1.5.Учетная политика, 

 1.6.Управленческий учет, 

 1.7.Положение об оплате труда, 

 1.8.Другие положения, 

 1.9.Реквизиты фирм, 

2.Структура подразделений: 

 2.1.Подразделения входящие в организацию, 

 2.2.Положения о подразделениях, 

3.Рабочие места: 

 3.1.Персонал (полная кадровая информация), 

 3.2.Основные средства, ТМЦ и инструменты, 

 3.3.Товары, услуги и деньги, 

 3.4.Компьтерная техника, 

 3.5.Спецтехника, 

 3.6.Программное обеспечение, 

 3.7.Документы, 

 3.8.Показатели, 

 3.9.Прочее, 

 3.10.Должностная инструкция на рабочее место, 

 3.10.1.Общая часть, 

3.10.2.С основными средствами, ТМЦ и инструмен-

тами, 

 3.10.3.Работа с товаром, деньгами и услугами, 

 3.10.4.Работа с компьютерной техникой, 

 3.10.5.Со спецтехникой, 

 3.10.6.С программой, 

 3.10.7.Документами, 

 3.10.8.Прочее. 
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Обеспечение взаимодействия организации с внешней средой 

осуществляется VSM подобной структурой, состоящей из подраз-

делений и рабочих мест. 

Подразделение - часть абстрактной модели бизнеса конвен-

ционно выделенное по функциональному признаку и действую-

щее в его интересах 

Рабочее место  - часть подразделения конвенционно недели-

мая и выделенная по функциональному признаку. 

Организационная структура – конвенционно выделенная со-

вокупность подразделений и рабочих мест. 

Организации, подразделению, рабочему месту присуще 

свойство преобразования ресурса. Оно заключается в преобразо-

вании ресурса по правилам мультинода, и /или алгедонода, и/или 

композиции, и/или декомпозиции, и/или трансформации, и/или 

перемещения. 

Контроллер - любой вариант состава ресурса, обладающий 

свойствами инициации преобразовании ресурса по правилам 

мультинода, и/или алгедонода, и/или композиции, и/или декомпо-

зиции, и/или трансформации, и/или перемещения. 

Исходя из того, что мы можем в дальнейшем изменять и 

наращивать свойства абстрактной и метамодели, целесообразно 

для первых внедрений использовать наиболее быстро реализуе-

мые варианты. Для иллюстрации данного подхода рассмотрим 

упрощенный конструкт внутренней структуры организации, кото-

рый с одной стороны похож на привычные организационные 

структуры, а с другой – наследует ключевые свойства метамодели. 

Данная абстрактная модель бизнеса обладает свойством симмет-

рии, относительной оси «контроллинг». Появление новых подраз-

делений, неучтенных в данной модели решается тем, что оно до-

бавляется «слева» или «справа» от «оси». Главное, что при этом не 

нарушается топология рисунка. Таким же образом можно убрать 

«лишнее» подразделение. Роль VSM преобразователей и контрол-

леров здесь отводится только человеку. Принципиальная схема 

описанного организационного конструкта организации приведена 

на Рис. 4.3.1. Детализация проводится до уровня подразделений.  
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Рис. 4.3.1.Абстрактная модель внутренней среды 
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Даже если в подразделении одно рабочее место, оно все 

равно будет «обертываться» конструктом – подразделение.  

Таким образом, в качестве  конструкта системы управления 

принимается - пятиуровневая иерархическая система управления, 

которая гомеостатически сбалансирована, как внутренне, так и 

внешне и обеспечивает возможность расти , учится, эволюциони-

ровать в среде обитания. 

Где: 

Система 5.Совет учредителей: Осуществляет высшее управ-

ление, вырабатывает и принимает решения о стратегических и так-

тических целях  

Система 4.Рабочие места: «Президент», «Вице – прези-

денты», «Ведущие специалисты». Главный переключатель между 

высшим стратегическим управлением и нижестоящим автоном-

ным текущим управлением, главное «окно в мир» для системы 5 и 

центр моделирования процессов, имеющих отношение к управля-

емой системе. 

Система 3.Рабочее место «Исполнительный Директор». 

Обеспечивает автономное управление  в соответствии с «решени-

ями» систем 5 и 4. 

Система 2.Подразделение контроллинга. Осуществляет ниж-

ний уровень взаимосвязей между различными органами, обеспе-

чивая их взаимодействие по установленным правилам, мобилиза-

цию их на выполнение решений вышестоящих систем. 

Система 1. Центр регулирования и Рабочее место «Руководи-

тель подразделения» (объединены). Осуществляет  управление 

подразделением и входящими в него функционалами под контро-

лем систем 2 и 3 

Для уровня абстрактной модели организации определяем ра-

бочие места, которые могут входить в состав организации, подраз-

деления. 

 

Состав абстрактного класса рабочих мест приведен в Табл. 

4.3.17. 
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Табл. 4.3.17.Абстрактные рабочие места 

 

Подразделение Рабочее 

место 

Контроллер  Исполнитель 

Совет учредите-

лей 

Управление 

бизнесом 

Учредитель  

Президент  Управление 

бизнесом в 

рамках пол-

номочий 

Президент  

Вице - прези-

дент по разви-

тию 

Управление 

бизнесом по 

направле-

нию 

Вице прези-

дент 

Бизнес плани-

ровщик 

Исполнитель-

ный директор 

 Исполни-

тельный ди-

ректор 

Исполнитель-

ный директор 

Маркетинг  Начальник 

отдела марке-

тинга 

 

Менеджер 

Делопроизвод-

ство 

 Начальник 

отдела дело-

производства 

Секретарь 

Планово эконо-

мический отдел 

 Начальник 

планово эко-

номического 

отдела. 

Финансист 

   Экономист 

   Плановик 

Бухгалтерия  Главный бух-

галтер 

Бух. по зара-

ботной плате. 

   Бух. по банку 

и кассе. 

   Бух. по основ-

ным сред. 
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Кадры  Начальник 

отдела кадров 

Инспектор по 

кадрам 

Юридический  Начальник 

юр. отдела 

Юрискон-

сульт 

Информацион-

ных технологий 

 Начальник 

отдела ИТ 

Системный 

админ. 

   Программист 

   Инженер  

Контроллинг  Начальник 

отдела  

Инженер ОТК 

   Контроллер 

Производство  Главный тех-

нолог 

Технолог 

   Мастер 

   Инженер 

   Рабочий 

Стол заказов  Начальник  Приемщик  

Снабжение  Начальник я Менеджер 

Сбыт  Начальник  Менеджер 

Склады  Заведующий  Кладовщик 

Магазины  Заведующий  Продавец  

Общие вопросы  Вице-прези-

дент  

 

  Начальник 

отдела 

охраны 

Охранник 

  Начальник 

хоз. части 

Дворник 

   Уборщица 

Служба глав-

ного инженера. 

 Главный ин-

женер 

Инженер 

  Главный 

энергетик 

Инженер 

   Рабочий 

Главная особенность данной модели заключается в том, что 
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она наследует свойства метамодели в части фундаментальных за-

конов развития природы. Подходя к исследованию организации с 

холистических позиций, мы выдвигаем одно интегрирующее ме-

татребование - жизнеспособность, при этом другие параметры, ко-

торые апробированы временем и практикой, являются составной 

частью обеспечения жизнеспособности. Система критериев нико-

гда не может быть полной, сама организация также не может на 

100 процентов удовлетворять оптимальности, поэтому всегда бу-

дет необходимо проводить управленческую работу по переводу 

системы в оптимальное состояние.  

Анализ, проведенный в первой главе показывает, что новое 

осмысление, окружающей нас реальности, давление совокупности 

технологий (в области моделирования, программирования, техни-

ческого обеспечения) с однозначностью требует не только пере-

осмысление моделей организаций (в данной книге это модель 

VSM), но и последовательный перевод даже удачных решений 

(ERP, MRT, бухгалтерский учет и т.д.) на платформы с другой ар-

хитектурой.  

Таким образом, предлагаемая модель жизнеспособной орга-

низации, базируясь на фундаментальных законах развития при-

роды, будет достаточно стабильной и в своей концептуальной ча-

сти, удовлетворяет сложившимся критериям оценки организаций, 

а за счет ориентации на использование новейших технологий (не 

привязываясь к ним, и меняя их, по мере необходимости) приоб-

ретает  дополнительную устойчивость:  

- Модель более фундаментальна по отношению к другим. 

- В модели заложен принцип самовоспроизводимости, кото-

рый с необходимостью будет предугадывать порядок использова-

ния и время перехода на новые технологии, что также повышает 

жизнеспособность. 
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4.3.4.Процессы обмена 

 

Организация, подразделения, рабочие места, внешние контр-

агенты  участвуют в процессах обмена ресурсами.  

Систематизация процессов обмена приведена в Табл. 4.3.18 

 

Табл. 4.3.18.Процессы обмена 

Операции Банк Организация 

1.Пассивные 

(аккумуляция 

денежных 

средств) 

 

1.Вклады юридических и фи-

зических лиц 

1.Продажа товара и услуг 

2.Кредит из  банков 2.Банковский кредит 

3.Эмиссия ценных бумаг 3.Эмиссия ценных бумаг 

4.Прочее 4.Целевые взносы и т.д. 

2.Активные 

(размещение 

средств) 

 

1.Предоставление кредита 1.Товарный кредит 

2.Инвестиции в производство 2.Инвестиции в производ-

ство, покупка товара 

3.Форфейтинг, факторинг, ли-

зинг и т.д.  

3.Товарный лизинг  

4.Инвестиции в ценные бу-

маги 

4.Инвестиции в ценные бу-

маги 

3.Производ-

ственные  

1.Производство денег (ЦБ) 1.Производство товара 

2.Производство услуги 2.Производство услуги 

3.Расчетно-кассовое обслужи-

вание 

3.Гарантийное обслужива-

ние 

4.Операции с валютой  4.Социальная помощь 

5.Посреднические услуги 5.Посреднические услуги 

 

Организационный процесс – совокупность организационных 

транзакций и организационных операций, ориентированных на 

выполнение определенных задач по обмену ресурсами.  
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Организационная транзакция - выделенная по времени, ме-

сту, количеству организационных операций процедура обмена ре-

сурсами во внутренней среде организации и при его взаимодей-

ствии с контрагентами  

Организационная операция – далее неделимая процедура об-

мена ресурсом. 

Приведенные отдельные примеры организационных опера-

ций транзакций дает только поверхностное представление о воз-

можных вариантах. Один из конкретных процессов обмена приве-

ден в конкретной модели (раздел 4.4). 
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4.3.5.Критерии и показатели жизнеспособности 

Единого критерия, по которому можно было бы определить 

жизнеспособность организации, на данный момент времени не су-

ществует. Но в то же время на основании подходов сложившихся 

в экономике, кибернетике, технетике, математике привести соот-

ветствующие группы критериев, которые многократно проверены 

на практике. Каждая система показателей имеет свою область при-

менимости. 

Данный раздел не претендует на полноту, показаны примеры 

показателей, которые можно рассчитать.  

 

4.3.5.1. Техноценологический подход 

Параметрическая и номенклатурная оптимизация ресурса 

происходит в соответствие с тремя взаимосвязанными процеду-

рами: прогнозирование (175), нормирование (176) и интервальное 

оценивание (177) . Программная реализация данных методов осу-

ществлена в пакете Mathcad. В настоящее время осуществляется 

перевод на язык C# и включение их в работу ситуационного цен-

тра «VSM Cenose». 

 

4.3.5.2. VSM подобность 

4.3.5.2.1. Организация в виде пятиуровневой иерархической 

структуры, которая гомеостатически сбалансирована, как внут-

ренне, так и внешне, обеспечивает возможность расти, учится, эво-

люционировать в среде обитания (раздел 3.4.). 

4.3.5.2.2. Проведение расчетов для показателей расчетной, 

скрытой и общей производительности  функционалов, подразде-

лений и организации в целом (раздел 1.2.2). 

4.3.5.2.3. В настоящее время доступна только одна программ-

ная разработка. Испанский ученый  Хосе Риас (Jose Rias) создал 

средство работы в VSM (178). 

 

4.3.5.3. Методы линейного программирования 

4.3.5.3.1.Проведение математическими методами (линейное 

программирование, транспортная задача, генетические алгоритмы 
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и т.д. ) оптимизацию приходно – расходных циклов как для  биз-

неса в целом, так и подразделений и рабочих мест. 

Покажем применение математических подходов на примере 

симплекс - метода. 

Рассмотрим случай максимизации прибыли для бизнеса. 

 

 
  

Ресурсы

tnm

nmnm

t

nm

Закупки

tji

ji

t

ji

Продажи

lk

tlk

t

lk

t

nm

t

ji

t

lk KCSSCRRCrrSRrf  
,,

,,,

,,

,,,

,,

,,,, ,,

 

 t

nm

t

ji

t

lk SRrf ,,, ,, max 

где  
t

jiR , - количество поступающего i-го ресурса от j – го контр-

агента в t-ый промежуток времени  

tjiCR ,, - покупная стоимость i = го ресурса у j-го поставщика 

t- тый промежуток времени. 
t

jkr ,  - количество отпущенного из бизнеса k-го ресурса j –му  

контрагенту в t-ый промежуток времени; 

tjkCr ,, - продажная стоимость k – го ресурса для l-го  потре-

бителя. 
t

nmS , - объем производства m- го ресурса в n – ом функцио-

нале в t –тый промежуток времени. 

nmCS ,  - стоимость m –ого ресурса n – го функционала; 

Задача решается методом линейного программирования 

(Симплекс – метод) при формулировании ограничений: 

- по сбыту,  

- по производству, 

- по снабжению и финансам. 

Данный подход иллюстрирует примеры расчетов, которые 

“зашиваются” в программные продукты, поддерживающие стан-

дарты MRP.  
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Табл. 4.3.19.Критерии оптимизации организации 
 

№ 
Критерий опти-

мизации 
Комментарий 

1  
Объем реализа-

ции  

Может использоваться на предприятии, 

для которого поставлена задача увеличе-

ния доли рынка  

2  
Объем производ-

ства  

Может использоваться на предприятии, 

для которого поставлена задача увеличе-

ния объема производства, когда производ-

ственные мощности являются самым уз-

ким местом  

3  
Объем внешних 

поставок  

Может использоваться на предприятии , 

для которого поставлена задача увеличе-

ния объема закупок, когда снабжение яв-

ляется самым узким местом  

4  

Затраты на вы-

платы работни-

кам  

Может использоваться на предприятии, 

для которого поставлена задача снижения 

затрат по заработной плате, когда данная 

статья затрат является существенной  

5  
Финансовый по-

ток  

Может использоваться на предприятии 

для которого поставлена задача увеличе-

ния денежного потока, когда самым узким 

местом является ликвидность  

6  
Прибыль/ рента-

бельность  

Может использоваться на предприятии, 

для которого поставлена задача увеличе-

ния эффективности деятельности, когда 

первая задача финменеджмента – обеспе-

чение ликвидности предприятия уходит на 

второстепенные позиции  

 

Модель построена по принципу определения целевой функ-

ции предприятия и задания системы ограничений, в которых ему 

приходится работать. В модели представлен несложный матема-

тический аппарат, который объясняет процедуру формирования 

решений, выдаваемых информационной системой. 
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Наиболее тонким моментом в применении оптимального 

планирования является формализация понятия качества плана, 

уяснение того, какой план является наилучшим.  

 

4.3.5.4. Показатели стратегического управления 

Особенностью современных систем управления и эффектив-

ности деятельности компаний в современную эпоху играет не 

только финансовые показатели, но и способность мобилизовать 

нематериальные активы и выработать правильную долгосрочную 

стратегию развития. Наиболее полно это выражено в концепции 

Balanced Scorecard.  

Сбалансированная система показателей эффективности дает 

возможность руководителям связать стратегию компании с набо-

ром взаимосвязанных индикаторов индивидуально разработанных 

для различных уровней управления и связанных между собой.  

Основное назначение системы заключается в усилении стра-

тегии бизнеса, ее формализации, проведении и донесении до каж-

дого сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной 

связи с целью отслеживания и генерации организационных иници-

атив. 

Описание построения данной системы можно найти в книгах 

(92; 179). 

По этим книгам можно выставить данную систему самостоя-

тельно либо с привлечением специализированных фирм.  

 

4.3.5.5. Специализированные экономические показа-
тели 

К данной группе показателей относятся показатели, которые 

принято рассчитывать  при «классическом» подходе. Однако это 

не является поводом для того, чтобы пренебрегать этим подходом, 

поскольку не всегда целесообразно использовать Balanced 

Scorecard, техноценологический подход либо методы линейного 

программирования. 

К специализированным экономическим показателям можно 

отнести: 

 Рентабельность 
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 Рыночная устойчивость 

 Ликвидность баланса 

 Платежеспособность 

Для них существуют проверенные временем методы расчета 

описанные в самой разной литературе (180). 

 

4.3.5.6. Специализированные показатели для каж-
дого рабочего места, подразделения, биз-
неса. 

Они получаются на основе анализа и группировки, ранее рас-

смотренных, показателей для всего бизнеса в целом. Также могут 

применяться специфические оценки, не входящие ни в одну рас-

смотренную группу. Мы приведем примеры для конкретного 

предприятия, которые иллюстрируют о чем идет речь. 

 

Показатели генерального директора: 

1. Чистая прибыль предприятия. 

2. Стоимость собственного капитала предприятия. 

3. Рентабельность собственного капитала предприятия. 

4. Рост производительности труда. 

 

Показатели директора по сбыту:  

1. Выполнение плана по продажам товаров предприятия. 

2. Чистая прибыль предприятия. 

3. Коэффициент изменения объема продаж. 

4. Рентабельность продаж. 

5. Коэффициент удовлетворенности покупателей продук-

цией. 

Показатели маркетолога: 

1. Количество внедренных планов и программ марке-

тинга. 

2. Выручка от продажи новых товаров. 

3. Коэффициент удовлетворенности покупателей продук-

цией. 

Показатели начальника стола заказов:1. Выручка стола зака-

зов. 

2. Процент сданных клиенту в срок заказов. 
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Показатели директора по производству: 

1. Процент выполнения плана производства по предприя-

тию. 

2. Чистая прибыль предприятия. 

3. Процент выпуска продукции с претензиями по каче-

ству. 

Показатели бухгалтера по заработной плате: 

1. Процент соблюдения сроков сдачи бухгалтерской от-

четности, уплаты налоговых и других платежей. 

2. Отсутствие штрафных санкций за несоблюдение нало-

гового законодательства. 

 

Показатель охранника: 

1. Наличие замечаний в журнале дежурств. 

 

Выводы 

Абстрактная модель организации наследуется из метамодели 

(VSM ценоз), которая не зависит от способа управленческого, бух-

галтерского или еще какого способа учета, поскольку она базиру-

ется на фундаментальных основах формирования организацион-

ных структур. Это делает ее устойчивой относительно любых из-

менений в организации. 

Абстрактная модель организации является формальной 

структурой, которая в свою очередь также не зависит от матери-

альной структуры и служит для отражения, заложенных в нее 

свойств, на ландшафт бизнеса. В случае отсутствия тех или иных 

шаблонов, они разрабатываются дополнительно и далее служат 

основой для генерации конкретной модели или реализации. 

Абстрактная модель организации учитывает наряду с обыч-

ными параметрами (экономические, для рабочих мест), показатели 

стратегического управления, методы линейного программирова-

ния, VSM подобие и техноценологические показатели, что делает 

организацию более жизнеспособной. 
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4.4. Конкретная модель  

Рассмотрим построение конкретной модели на примере му-

ниципального образования (МО).  

В качестве типовой структуры рассматривается следующее 

МО: 

- площадь - 140 тыс. га, 

- население - 50 000 человек, 

- развитое сельское хозяйство, 

- активно развивающаяся промышленность, строительство и 

транспорт. 

-  

Внешняя среда  

 

Внешних контрагентов МО условно можно разграничить по 

функциональному признаку (181).  

«Население и организации» -  контрагенты находящиеся на 

территории муниципального образования – муниципальные обра-

зования 1 уровня (городские и сельские поселения), население 

(физические лица, проживающие на территории МО), организации 

– предприятия и общества (юридические лица), зарегистрирован-

ные на территории МО). 

«Происшествия» - специфический контрагент (введенный по 

просьбе администрации МО),  информация носящая чрезвычай-

ный характер (криминальные сводки, по заболеваемости и травма-

тизму, авариях в сфере ЖКХ, экологические и метеорологические 

риски) по МО.  

 «Финансовые учреждения» - учреждения, обеспечивающие 

финансовые потоки внутри МО. 

«Ресурсы и энергия» - поставщики и потребители электро-

энергии, топлива, питьевой воды для МО. 

«Поставщики товаров и услуг» - организации и предприятия, 

поставляющие сырье, товары и услуги для администрации МО и 

подведомственных организаций МО. 

«СМИ» - средства массовой информации, освещающие дея-

тельность МО. 
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«Власть» - районные, федеральные и региональные органы 

исполнительной, законодательной и судебной власти, государ-

ственные федеральные, региональные и районные учреждения. 

«Внешние связи» - другие муниципальные образования (в ре-

гионе, в РФ, за рубежом), всероссийские и международные орга-

низации. 

 «Население и организации» 

 Поселения 

 Люди 

-получатели помощи, 

-участники программ и другие. 

 Юридические лица 

-арендаторы и другие. 

 Индивидуальные предприниматели 

-арендаторы и другие.-другие 

 Общественные объединения 

«Происшествия»  

 Чрезвычайные ситуации 

 Милиция 

 Здравоохранение 

 Коммунальные 

 Экология 

«Финансовые учреждения»  

 Казначейство  

 Банки 

 Страховые компании 

 Фонды 

 Инвесторы 

«Ресурсы и энергия» 

 Электроэнергия 

-поставщики 

-потребители 

-контроль 

 Топливо 

-поставщики 

-потребители 
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-контроль 

 Вода 

-поставщики 

-потребители 

-контроль 

«Поставщики товаров и услуг» 

 

 «СМИ» 

 Печатные 

 Электронные 

 Радио и телевидение 

«Власть» 

 Район 

-Совет 

-Районные  госучреждения 

-Правовые организации  

 Область  

-Губернатор 

-Правительство 

-Дума 

-Региональные госучреждения 

-Ассоциация МО 

 Россия 

-Президент 

-Правительство 

-Совет Федерации 

-Федеральные госучреждения 

 

«Внешние связи» 

 Эксперты 

 Муниципалитеты РФ 

 Всероссийские организации 

 Европейские международные организации 

 Всемирные организации 

Далее для каждого контрагента происходит разработка 

структуры. 
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Табл. 4.4.1.Общая часть структуры 

Код 

Название 

Полное название 

Полное название латинское 

Дополнительное название 

 

Табл. 4.4.2.Формализация по типам организаций 

№ 

п/п 

Типы лиц 

1 Физическое лицо 

2 Индивидуальный предприниматель 

3 Юридическое лицо 

4 Власть 

5 Бренд наш 

6 Подразделение 

7 Рабочий центр 

8 Узел 

9 Бюджет 

 

Табл. 4.4.3.Подразделение 

Код 

Название 

Полное название 

Контакты Тип WEB 

Телефон 

Факс 

Значение 

Руководители Фотография 

Должность 

ФИО 

День рождения 

Подразделения Код 

Название и полное название 
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Табл. 4.4.4. Физические лица 

Код 

Название 

Полное название 

Полное название латинское 

Дополнительное название  

Фамилия Имя Отчество 

Инн 

Адреса Тип 

Страна 

Регион 

Город 

Улица 

Дом 

Строение 

Офис/квартира 

Индекс 

Контакты Тип WEB 

Телефон 

Факс 

Значение 

 

Табл. 4.4.5.Рабочий центр 

Тип лица 

Код 

Псевдоним 

Название 

Полное название 

Полное название латинское 

Инн 

Телефон 

E-mail 

Имя компьютера в сети 

№ кабинета 
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Табл. 4.4.6.Индивидуальный предприниматель 

Код 

Название 

Полное название 

Полное название латинское 

Дополнительное название  

Инн 

Основано 

ОКОПФ 

Адреса Тип Юридический 

Фактический 

Почтовый 

Страна 

Регион 

Город 

Улица 

Дом 

Строение 

Офис/квартира 

Индекс 

Контактные лица Должность 

ФИО 

Контакты Тип WEB 

Телефон 

Факс 

Значение 

Руководители Фотография 

Должность 

ФИО 

День рождения 

Виды деятельно-

сти 

 

Подразделения Код 

Название 
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Полное название 

 

Табл. 4.4.7.Юридические лица 

Код 

Название 

Полное название 

Полное название латинское 

Дополнительное название  

Инн 

Основано 

Адреса Тип Юридический 

Фактический 

Почтовый 

Страна 

Регион 

Город 

Улица 

Дом 

Строение 

Офис/квартира 

Индекс 

Контактные лица Должность 

ФИО 

Контакты Тип WEB 

Телефон 

Факс 

Значение 

Руководители Фотография 

Должность 

ФИО 

День рождения 

Виды деятельно-

сти 

 

Подразделения Код 
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Название 

Полное название 

Проведем примеры некоторых потоков ресурсов между раз-

личными организациями. 

О – организация 

Н – население 

Бс – банки, страховые компании… 

Г – государство (законодательство,   налоги, фонды …) 

Сми – средства массовой информации 

МУ – материальные ресурсы, энергия и услуги 

П – организации и предприятия 

Вс – внешние связи 

РП – региональное правительство 

1) Организация – Население 

 

Организация 

(Муниципалитет)
Население

 

Рис. 4.4.1.Потоки «Организация-Население» 
 

 

Табл. 4.4.8.Потоки «Организация-Население» 

 

ОН1 товары 

ОН2 услуги 

ОНi в зависимости от рода деятельности фирмы 

НО1 денежные средства (наличные  / безналичные) за товар 

НО2 
денежные средства (наличные  / безналичные) за 

услуги 

ОНi 
денежные средства (наличные  / безналичные) в зави-

симости от договора 

 

2) Организация – Внешние связи  
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Организация 

(Муниципалитет)
Внешние связи

 

Рис. 4.4.2.Потоки «Организация-Внешние связи» 

Табл. 4.4.9.Потоки «Организация-Внешние связи» 

ВсОi 
информация различного характера (сведения о стоимо-

сти услуг, поставщиках …) 

ОВсi 
информация различного характера (сведения о стоимо-

сти услуг, поставщиках …) 

 

3) Организация – Государство 

Организация 

(Муниципалитет)

Государство

(налоги, законы….)

 
 

 

Рис. 4.4.3.Потоки «Организация-Государство» 

 

Табл. 4.4.10.Потоки «Организация-Государство» 

ГО1 законы, положения 

ГО2 льготы  

ФО0 сборы (регистрация, печать и т.п) 

ФО1  налоги, определенные налоговым кодексом 

ФО2 отчисления с заработной платы в фонды 

 

4) Организация – Региональное правительство 

 

Организация 

(Муниципалитет)

Региональное 

правительство

 

Рис. 4.4.4.Потоки «Организация-правительство 
 

Табл. 4.4.11. Потоки «Организация- правительство  

РПОi выполнение поставленных задач и т.д. 
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ОРП1 заработная плата 

ОРП2 материальные поощрения, премии, вознаграждения  

ОРП3 дополнительные льготы 

 

 Данные потоки сопровождаются соответствующими доку-

ментами, которые имеют с одной стороны общую форму (доку-

менты, которые регламентированы государством) и произвольную 

(для внутреннего обращения внутри фирмы). Ограничимся только 

этими тремя параметрами, не учитывая другие факторы: дальность 

доставки, условия перевозки, сроки доставки и т.п. 

 

Внутренняя среда 

 

Рис. 4.4.5. приведен вариант организационной структуры 

муниципального образования. 

 

 
 

 

Рис. 4.4.5.Организационная структура муниципалитета 
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Для использования преимуществ паттерна VSM Cenose, ор-

ганизационная структура представляется в VSM подобной архи-

тектуре. 
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Рис. 4.4.6.VSM модель МО 

 
 

Продолжение Рис. 4.4.6 

 

Все типизированные элементы заносятся в базу данных 

VSMMunicipality, которая создана путем технологического насле-

дования из абстрактной базы VSM Cenose. 

Таким образом, после того как определились с ландшафтом 

организации, с помощью проектировщика системы устанавливаем 

связь существующих конструктов организационной структуры ор-

ганизации с его ландшафтом, настраиваем внешний вид интерфей-

сов на каждом рабочем месте, добавляем необходимые дополни-

тельные опции. 

Устанавливаем иерархию отношений, настраиваем систему 

управления, заносим в базу данных организационные структуры, 
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контрагентов, ресурсы, штатное расписание и т.д. После 

настройки всех справочников проводится ревизия (для выверки 

остатков) и выполняются операции описанные ниже. 

1.Заносятся фактические остатки и проверяется балансовое 

уравнение (уровень метамодели). 

2.Выбирается та или иная модификация архитектуры (VSM) 

программно - технического комплекса «VSM Cenose» (уровень ме-

тамодели)/ 

3.На основании горизонтальных и вертикальных шаблонов 

выстраивается  взаимно – однозначное соответствие между архи-

тектурой программно – технического комплекса и существующего 

ландшафта организации. 

4.Ландшафт организации можно обследовать на основании 

любой из методик предлагаемой консультационными фирмами, 

можно этого и не делать, поскольку организационно – программно 

– технический комплекс «VSM Cenose» естественным образом 

привести структуру организации  и систему управления к тополо-

гии, подобной VSM, а, следовательно, обладающей свойствами са-

моорганизации, жизнеспособности и сверхстабильности. 

5.Донастраивается внешний вид рабочих мест (меню, формы, 

бланки, отчеты) 

6.Проводится настройка комплекса «VSM Cenose» для обес-

печения необходимых результатов (расчетная часть) на рабочих 

местах. 

Необходимо отметить, что структура комплекса позволяет в 

кратчайшие сроки оформить внешний вид рабочих мест и получе-

ние наиболее простой отчетности, а дальнейшее развитие будет 

идти параллельно с эксплуатацией готовой части. 
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4.5.Выводы 

Методология моделирования организационных структур на 

основе паттерна VSM Cenose с использованием подходов общей 

формальной технологии, концептуального проектирования, мо-

дели типизированных элементов с типизированными связами и 

концепций неогеографии является эффективным дополнением су-

ществующих методов моделирования. 

Паттерн VSM Cenose и сопутствующие ему холистические 

подходы могут стать основой для построения тиражируемой плат-

формы ситуационных центров. 

Необходимо разработать более детально теорию проецирова-

ния паттерна VSM Cenose на конкретную организацию с исполь-

зованием аппарата общей формальной технологии. 

Именно ОФТ сможет наиболее полным образом задейство-

вать принципы неогеографии в описании внутренней структуры и 

совместить достижения холистических и неогеографических под-

ходов в описании внешней среды. 
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5. СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР VSM CENOSE 

Паттерн VSM Cenose может найти использование в самых 

различных случаях моделирования организационных структур.  

Первое практическое применение паттерн VSM Cenose 

нашел в создании платформы, на основе которой можно тиражи-

ровать ситуационные центры. 

Проведенный в главе 1 анализ показал, что существует боль-

шая потребность в ситуационном центре, который с одной сто-

роны имел бы маленькую цену, а с другой удовлетворял потребно-

стям пользователей.  

 

 

5.1. Концепция СЦ «VSM Cenose» 

Ситуационный центр «VSM Cenose» задумывался как уни-

версальная платформа для создания на ее основе ситуационных 

центров в организационных структурах различных форм собствен-

ности и видах деятельности. 

Основными функциями должны стать: 

отображение  внешней среды с помощью специализиро-

ванного многомерного и многофакторного графического интер-

фейса; 

представление графической динамической модели внут-

ренней среды в виде потоков материалов, финансов, персонала 

и т.д.; 

отображение информации прогнозного характера; 

поддержка принятия решений при выборе из множества 

вариантов; 

объединение различных способов описания; 

представление информации в соответствии с принципами: 

«от общего к частному», «сверху вниз», «от синтеза к анализу»; 

инвариантность относительно изменения способов учета и 

вида деятельности; 

расширение функциональности комплекса в процессе экс-

плуатации за счет миграции технологических шаблонов, как 
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между уровнями организационной структуры, так и разными си-

стемами, вследствие удовлетворения принципам рекурсии, са-

моподобия и фрактальности; 

формирование и поддержание в актуальном состоянии еди-

ного для внутренней и внешней среды образа ситуации; 

максимально возможное наполнение пространственно – 

временного фрагмента исторической, фактической и прогнозной 

информацией; 

обеспечение однородности и связности информации для 

всех ярусов внутренней и внешней среды; 

взаимообмен данными с программами сторонних разработ-

чиков: 

Отличительной особенностью является использование тех-

нологии «VSM Cenose», что делает ситуационный центр универ-

сальным. 

Ситуационный центр «VSM Cenose»: организационно-

программно-технический комплекс, предназначенный для 

мониторинга, управления, моделирования и прогнозирования 

в организации любого вида деятельности и формы 

собственности, главной особенностью которого является це-

лостный подход ко всем аспектам деятельности организацион-

ной структуры. 

Целью создания  СЦ «VSM Cenose»» является обеспечение  

жизнеспособности организации 

Главной задачей платформы является предоставление ин-

струментария для быстрой реализации ситуационного центра в 

любой организации. 

Это достигается за счет специализированной базы данных, 

реализованной на основе паттерна «VSM Cenose» (161), расширя-

емой плагинной архитектуре (162), системы интерфейсов ввода 

(140) и системы отображения информации (171). 

Внедрение ситуационного центра наряду с программными 

работами подразумевает проведение организационных и техниче-

ских мероприятий. Этот процесс затрагивает все предприятие в це-

лом и может иметь успех, только в том случае, если он поддержан 

высшим руководством организации. 

Для оборудования ситуационного центра желательно иметь  
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выделенное и специально обставленное помещение, хотя в про-

стейшем случае это может быть рабочее место руководителя пред-

приятия. 

  Организационная составляющая :подразумевает построе-

ние организационной структуры и системы управления Вашей ор-

ганизации. Обследуется действующая структура и принимается 

решение о ее возможной оптимизации. 

  Техническая составляющая включает в себя всю необходи-

мую техническую инфраструктуру для функционирования СЦ 

  Программная составляющая состоит из всей совокупности 

системного, прикладного и специализированного программного 

обеспечения, обеспечивающего функционирование организации и 

СЦ. 

 

Как создать Ситуационный центр? 
 

ШАГ 1. Вы должны определиться с бюджетом, выделяемым 

на данный проект.  

Исследования показывают, что на проведение комплексной 

автоматизации целесообразно потратить 1-5% от годового обо-

рота Вашего предприятия, а в некоторых случаях и больше. 
Полезно будет провести распределение суммы бюджета по ста-

тьям. Это можно сделать в процентном выражении, так как точной 

суммы пока еще нет.  

На практике деньги, выделенные на автоматизацию, распре-

деляются чаще всего следующим образом: железо – 70%, софт – 

25-27%, консалтинг – 3-5%. Ведущие специалисты в области ин-

формационных технологий считают, что средства должны распре-

деляться так: железо – 25%, софт – 25%, консалтинг – 50%. А в 

мировой практике принята следующая пропорция:  

1 – 1 – 8! 

 

ШАГ 2. Рекомендуем выбрать ключевых сотрудников, кото-

рые будут заниматься проектом. 

ШАГ 3. Планирование временных рамок проекта.  

Четко распланируйте сроки выбора, принятия решения и 

начала внедрения проекта.  
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ШАГ 4. Определитесь с целями внедрения. Они, как правило, 

совпадают с целями бизнеса компании, по крайней мере, должны 

совпадать. 

Вы должны для себя ответить на вопрос, с какой целью Вы 

ввязываетесь в это сложное, но важное дело - внедрение програм-

мно-технического комплекса? Если Вы не можете сформулиро-

вать цель, то, скорее всего, автоматизация будет проводиться ради 

автоматизации. Некоторые сдвиги в лучшую сторону в работе 

предприятия будут, но эффект от внедрения будет крайне низким.  

Важно определить критерии повышения эффективности. 

Т.е. Вы должны определить - за счет чего после проведения авто-

матизации Ваше предприятие будет работать лучше и за счет чего 

окупятся затраты на проект.  

Для примера можно привести следующую статистику. Авто-

матизация работы предприятия Вам позволит: 

- Снизить транспортно-заготовительных расходов –на 60%  

- Сократить производственный цикл по заказным изделиям 

–на 50%  

- Снизить задержки с отгрузкой готовой продукции - на 45%  

- Уменьшить затраты на административно-управленческий 

аппарат - на 30%  

- Уменьшить складские площади - на 25%  

- Увеличить оборачиваемость средств  - на 30%  

- Увеличить оборачиваемость ТМЗ - на 65%  

- Увеличить количество поставок точно в срок - на 80%. 

- ШАГ 5. Разработка требований к системе.  

Здесь Вы излагаете свои соображения по поводу того, ЧТО 

должна делать система, и в некоторых случаях, КАК система 

должна ЭТО делать.  

Вначале опишите то, что есть в настоящий момент, как функ-

ционируют те или иные отделы, как выполняются различные опе-

рации в этих подразделениях. Т.е. нужно провести обследование 

деятельности предприятия. Определить проблемы, обобщить их, 

определите значимость этих проблем и наметить пути решения. 

Эту часть работы мы готовы провести сами, обсуждая ее с Вами. 

ШАГ 6. Готовится предложение по внедрению ситуационного 

центра в работу организации 
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ШАГ 7. Оценка предложения. Принятие решения. Здесь хоте-

лось бы дать несколько полезных советов. 

Выясните, насколько хорошо потенциальный поставщик / ис-

полнитель знаком с областью вашего бизнеса, готов ли он прове-

сти обучение, а также обслуживать и поддерживать ваш програм-

мно-технический комплекс. 

И последнее, на рынке сложилось несколько систем оплаты 

работ поставщиков. Первая - повременная. Суть ее состоит в том, 

что после определенного временного промежутка Вам выстав-

ляют счет за работу специалистов. Основной недостаток - непо-

нятно, сколько будет стоить весь проект.  

Вторая модель - бюджетная - приобретает все большую попу-

лярность. Ее суть в том, чтобы в самом начале проекта как можно 

более точно оценить трудозатраты и определить временные и фи-

нансовые рамки проекта. Преимущества налицо. Вы всегда знаете, 

когда и за что должна осуществляться оплата, сколько стоят работы 

по каждому этапу и во сколько Вам обойдется весь проект. 

Схематически совокупность работ приведена на Рис. 5.1.1. 

 

 
Рис. 5.1.1.Состав работ по СЦ 

Формирование ситуационного центра будет показано с помо-

щью рисунков, которые иллюстрируют общие задачи, возникаю-

щие при проектировании ситуационного центра. Они не претен-

дуют на спецификацию, а лишь отражают тенденции. Поскольку 
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подробная спецификация – тема отдельной книги. 

Результаты могут быть применены к городу, отрасли, пред-

приятию, муниципалитету и т.д. Вопрос только в масштабе. 

Например, если мы рассматриваем город, то его можно описать на 

разных языках: экономики, поэзии, географии, социологии, кибер-

нетики, математики и т.д. Оставаясь в рамках какого - либо описа-

ния мы не будем иметь возможности управлять и руководить им 

как целостной структурой. И здесь важно избрать не только соот-

ветствующую методику описания такого сложного объекта, но и 

способ ее представления. Методике описания посвящены все 

предшествующие разделы. 

При изучении города как ценоза становится возможным под-

ходить к нему целостно, включая всю его  «искусственно создан-

ную абиотическую среду обитания - результат технологической 

деятельности людей, и органику, и социальные процессы жизни 

людей, и особую энергетику функционирования города, и мине-

ральные ресурсы (сырье, вода, воздух, и пр.). Можно предложить 

формулу определения города, которая необходима для понимания 

тех параметров, которыми современная градостроительная и архи-

тектурная наука практически не занимается. Город есть самораз-

вивающаяся, саморегулирующаяся через поведение людей термо-

динамически открытая система антропогенных, технических, со-

циальных, экономических компонент, единство и функциональная 

связь которых в пределах характерного для данного явления вре-

мени и пространства, обеспечивает превышение в рамках этой си-

стемы силы внутренних связей, а равно и интенсивность переме-

щений вещества, энергии, информации над внешними, и на основе 

этого поддерживается неопределенно долгая саморегуляция си-

стемы под управляющим воздействием информационно - регули-

рующих механизмов. Ведущая целевая функция такой системы - 

обеспечение сообществу населения города оптимальных условий 

в рамках возможностей общества» (182). 

Т.е., мы имеем возможность полностью применить все меха-

низмы, которые рассмотрены в монографии.  

Для того чтобы наиболее эффективно воспользоваться ре-

зультатами подобных исследований необходимо выбрать, наибо-

лее оптимальную форму их представления, чтобы подразделения 



- 252 - 
 

и должностные лица, осуществляющие управленческие функции, 

должны иметь возможность при подготовке своих решений поль-

зоваться различными моделями для исследования фактических и 

прогнозируемых процессов. 
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5.2.Организационная компонента 

Организационная компонента включает в себя составление 

формального описания внешней и внутренней среды, выбор пока-

зателей и индикаторов, разработка характера взаимодействия с 

внешней и внутренней средой ситуационного центра. 

 

5.2.1.Формализация внешней среды 

В понятие внешней среды вашей организации (бизнеса, об-

щественно организации и т.д.) входит крупноблочное выделение 

основных типов организаций и контрагентов, с которыми прихо-

дится Вам взаимодействовать. Обычно в организации такая работа 

уже проведена в интересах конкретных подразделений. Необхо-

димо это сделать в интересах всего предприятия в целом и с точки 

зрения высшего менеджмента. 

 

 
 

 

Рис. 5.2.1.Формализация внешней среды организации
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5.2.2.Формализация внутренней среды 

Формализация внутренней среды организации подразуме-

вает представление ее структуры в виде рекурсивной схемы, кото-

рая строится в соответствие с моделью типизированных элемен-

тов, что обеспечивает «однородную» сшивку с описанием внеш-

ней среды. Так же она соответствует «реальной» структуре орга-

низации. Вопросы реинжиниринга, оптимизации организацион-

ной структуры являются следующим шагом (при необходимости).  

 

Рис. 5.2.2.Внутренняя структура организации 
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5.2.3.Показатели и индикаторы организации 

Важным моментом для быстрой и объективной оценки ра-

боты организации является совокупность интегрированных и диф-

ференцированных показателей. 

Показатели позволят быстрой оценить фактическое состоя-

ние организации, его прошлое и сделать прогноз на будущее. 

Среди показателей можно выделить три большие группы: страте-

гические, специализированные экономические и специализиро-

ванные показатели для каждого подразделения и рабочего места. 

Данные для формирования показателей берутся из программ-

ных систем, которые функционируют на предприятии. Недостаю-

щая информация заносится непосредственно в ситуационный 

центр. 

 

Рис. 5.2.3.Показатели и индикаторы 
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5.2.4.Общий вид ситуационного центра 

Для ситуационного центра выбирается помещение, прово-

дится подбор персонала для его обслуживания, обеспечивается 

связь с программным и техническим обеспечением. 

При необходимости внутри предприятия проводятся меро-

приятия по стандартизации потоков информации. 

С высшим менеджментом, руководителями подразделений  и 

работниками информационного отдела проводится обучение ра-

боте в новых условиях. 

Наряду с очевидными преимуществами, необходимо усилить 

меры по обеспечению хранения информации. 

 

 

 

 

Рис. 5.2.4.Схема общего вида СЦ 
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5.2.5.Взаимодействие с внешней средой 

Для успешной работы СЦ в современном информационном 

пространстве необходимо обеспечить стандартизацию взаимодей-

ствия между всеми элементами распределенной организационной 

структуры и внешним миром. 

Существующие стандарты, разработанные на международ-

ном, национальном (183) и отраслевом уровне совмещаются с мо-

делью типизированных элементов. 

В этом случае мы имеем дополнительные конкурентные пре-

имущества, основанные на соединении организационной и про-

граммной компоненты. 

 

 

 
 

 

Рис. 5.2.5.Взаимодействие с внешней средой 
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5.3. Программная компонента 

5.3.1.Программная платформа «VSM Cenose» 

Общая схема (Рис. 5.3.1) комплекса отражает, основные под-

системы, которые входят в ситуационный центр и характер взаи-

модействия между ними. 

  

 
 

Рис. 5.3.1.Схема комплекса 

 

Где VSMA –Viable System Model Architecture - архитектура, 

ориентированная на жизнеспособность, 

ОФТ – общая формальная технология, 

МТЭ – модель типизированных элементов с типизирован-

ными связями.  

Ключевым отличием данной платформы от других заключа-

ется в том, что она построена на абстракциях технетики, организа-

ционной кибернетики и аутопойезиса. 

Это позволяет ей быть инвариантной относительно любой 

организационной структуры, в которой она внедряется. 

Чтобы реализовать основные принципы, лежащие в основе 

построения паттерна VSM Cenose и ситуационного центра VSM 
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Cenose, программное обеспечение обязано иметь возможность 

представить следующие элементы: 

- Динамическая электронная модель организации. На этом 

экране должны быть отображены, в соответствующих масштабах, 

потоки материалов, финансов, людей и т.д. Эти потоки должны 

меняться  в реальном масштабе времени, в соответствии с действу-

ющей периодичностью. Все изменения в действующей системе, 

возникающие от информации, циркулирующей в ней, прошедшей 

через множество фильтров, будут тогда немедленно доводиться до 

соответствующих должностных лиц. «Критическая» информация 

должна сопровождаться дополнительными тревожными свето-

выми или звуковыми сигналами.  

- Поскольку самой важной работой, которая должна выпол-

няться в этом центре, является оценка будущего, на втором экране 

должна помещаться информация, относящаяся к будущему. Здесь 

должны демонстрироваться лучшие прогнозы, которые могут дать 

модели и процедуры, моделирующие управляемые процессы. 

- Третий экран должен использоваться для отображения ин-

формации, извлекаемой из памяти компьютерной сети, когда 

нужно что-нибудь вспомнить или рассмотреть повторно  

- На четвертом экране должны быть помещены полностью ав-

томатизированные схемы, отображающие финансовые потоки, ос-

новные экономические и другие показатели города. С помощью 

управляемых параметров, отображенных на этих схемах, можно 

моделировать ожидаемые результаты в зависимости от различных 

вариантов капиталовложений. При этом под управляемыми пара-

метрами, например, могут, например, пониматься: 

- расходы на улучшение качества продукции; 

- расходы на обновление продукции; 

- расходы на рост эффективности производства; 

- реакция (инерция) рынка; 

- способность занять деньги и пр. 

Ситуационный центр является сложным и универсальным 

инструментом, который должен использоваться для проведения 

совещаний высшего управленческого персонала компании. Ситу-
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ационный центр должен позволять «проиграть» множество вари-

антов решений, видеть их последствия, чтобы на этой основе 

можно было выбрать оптимальные. 

Таким образом, ситуационный центр позволяет резко повы-

сить эффективность работы заседаний высших органов управле-

ния корпорации, та как проекты любых решений до их принятия 

могут быть просчитаны в течение нескольких минут, оценены их 

отдаленные последствия. 

Таковы общие рекомендации С. Бира по оборудованию ситу-

ационного центра. В каждом конкретном случае, конечно, воз-

можны вариации, но основные идеи должны быть реализованы. 

Полностью оборудованный ситуационный центр – это до-

вольно дорогое сооружение, тем не менее, в настоящее время раз-

работкой таких центров занимаются все большее число организа-

ций, специализирующихся на создании систем управления горо-

дом, корпорациями, отраслями промышленности, регионами и т.д.  

В условиях растущей конкуренции, постоянно возрастающих 

объемах управленческой информации, затраты на создание боль-

ших систем управления без таких центров становятся все менее 

эффективными.  

В простейшем случае «Ситуационный центр» это обыкно-

венное рабочее место, состоящее из одного компьютера + специа-

лизированной программы. 

Ниже представлены некоторые функции ситуационного цен-

тра, оформленные в виде рисунков и скриншотов. 
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5.3.2.Синхронизация с программными комплексами 

При внедрении ситуационного центра в работу конкретной 

организации, возникает задача взаимодействия с программными  и 

техническими системами. 

Мы выделяем пять групп программного обеспечения: си-

стемное, специальное, для Call центра, для видеоконференции и 

для ситуационного центра.  

С каждой группой проводится свой тип синхронизации.  

Наиболее сложная работа происходит со специальным про-

граммным обеспечением. СПО всегда имеет индивидуальный ха-

рактер и соответственно драйвера связи нельзя написать заранее. 

 Даже для такого продукта как 1С необходимо проводить 

корректировки модулей импорта - экспорта, связанные с конкрет-

ными настройками. 

 

 
 

Рис. 5.3.2.Синхронизация с программными комплексами 
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5.3.3.Система управления СЦ 

Работа ситуационного центра подразумевает одновременный 

контроль внешней и внутренней среды. В соответствие с этим по-

строена система управления.  

На главном окне выделяются две группы кнопок. Одна 

группа отвечает за контроль над внешней средой, другая – за внут-

ренней средой. 

Управляющие кнопки настраиваются администратором ком-

плекса исходя из интересов того или иного управленца. 

Каждой кнопке ставится в соответствие плагин. 

Настройка кнопок, добавление новых, изменение функцио-

нальности может происходить даже во время работы комплекса. 

На Рис. 5.3.3 приведен возможный набор системы управле-

ния для главы муниципального образования. 

 

 
 

 

Рис. 5.3.3.Система управления СЦ 
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5.3.4.Движение денежных средств 

Ниже приведен скриншот, отражающий контроль над движе-

нием денежных средств. 

Рассматривается три вида потоков: бюджет, план и факт. 

Фактические данные импортируются из бухгалтерских про-

грамм: 1С, Парус, Бест и других. 

Бюджетные данные попадают в систему из программ бюдже-

тирования типа «КС- бюджет». 

Если в организации нет этих или подобных им программ, то 

и фактические и бюджетные данные можно заносить непосред-

ственно в ситуационном центре. 

На основании расхождения данных между бюджетом и фак-

том вводятся корректирующие плановые значения потоков денеж-

ных средств.  

 

 
 

Рис. 5.3.4.Движение денежных средств 

 



 

- 264 - 
 

5.3.5.Визонариум 

Компонента предназначена для многофакторного и много-

параметрического графического отображения предметной обла-

сти. 

Она обеспечивает администратора удобными средствами 

конфигурирования интерфейса и обеспечения пользователя дан-

ными, выраженными в графической форме, удобной как для экра-

нов коллективного пользования, так и индивидуальных: 

- выбор фона визонариума (растр, xaml, активная подложка 

в виде контрола),  

- выбор отражаемых элементов (организации, ресурсы), 

- нанесение разметки (рисование, иконки, видео, url т.д.), 

- связь разметки со списком отображаемых элементов, 

- отображение детальной графической и табличной инфор-

мации об элементе, 

- масштабирование.  

 

 
 

Рис. 5.3.5.Визонариум 
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5.3.6.OLAP - анализ 

На основе визонариума проводится цветовой и OLAP –ана-

лиз различных показателей по организациям и ресурсам. 

 

Рис. 5.3.6.Olap – анализ показателей 

 

 
 

Рис. 5.3.7.Цветовой анализ показателей 
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5.3.7.Мониторинг 

Важным инструментом руководителя является контроль вы-

полнения заданий. При этом предоставляется возможность видеть 

как ситуацию в целом, так и детально на уровне документов по: 

- году проекта, 

- названию проекта, к которому относятся работы, 

- инициатору работ, 

- ответственному за конкретную работу, 

- периоду, 

- типу работ, 

- названию работ. 

Большую часть окна занимает сама диаграмма работ по орга-

низации в целом, что дает возможность быстро определить общую 

загруженность и перераспределить работы более равномерно. 

 Коричневым цветом отмечены плановые работы, а зеленым – 

фактическое их исполнение. 

 

 
 

Рис. 5.3.8.Мониторинг 
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5.3.8.Трехмерное представление 

Важнейшей составляющей принципа ситуационной осведом-

ленности является  формирование единой контекстной информа-

ционной среды (трехмерной или трехмерной динамической). 

 

 
 

Рис. 5.3.9. Внутренняя среда объекта 

 

 
 

Рис. 5.3.10.Внешний вид объекта 
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5.3.9.Прогнозирование 

Отличительной особенностью прогнозирования, которое 

используется в ситуационном центре «VSM Cenose», является 

задействование системного уровня при получении прогнозов. 

Это позволяет существенно повысить их достоверность. 

Основные функции: 

- импорт исходных данных; 

- разделение объектов прогнозирования по кастам; 

- прогнозирование отдельных объектов на основе струк-

турно-топологического расчета; 

- формирование системного прогноза. 

 В зависимости от ситуации используется прогноз с учетом 

индивидуальных свойств либо системных свойств. 

 Использования системного уровня позволяет получить более 

точные прогнозы для объектов с распределенной структурой, что 

является важным для крупных предприятий, муниципальных и ре-

гиональных структур. 

  

 
 

Рис. 5.3.11.Прогнозирование 
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5.4. Техническая компонента 

Техническая компонента складывается из техники, которая 

непосредственно входит в состав ситуационного центра и техни-

ческого обеспечения всей организации, с которой необходимо 

обеспечить сопряжение. 

К ситуационному центру относится техника, находящаяся 

ситуационной комнате, оборудование для видеоконференцсвязи, 

CALL центра и устройства сопряжения с остальной техникой ор-

ганизации. 

Техническое обеспечение, используемое в организации 

можно разбить на следующие классы, обеспечивающие «жизне-

способность»: 

- вычислительная техника, 

- системы коммуникации, 

- оргтехника, 

- система безопасности, 

- энергоснабжение, 

- специализированное оборудование.  

В самом общем смысле к технике можно выставить требова-

ния: 

- совместимости со всеми объектами сопряжения, 

- модульной заменяемости, 

- совместимости с программным обеспечением, 

- наращиваемости, 

- приемлемого соотношение цена-качество. 

Более детально техническое обеспечение всей организации 

рассмотрено в разделе 1.4.4. 

Ниже эскизно представлены образы технического обеспече-

ния, которые дают некоторое представление о необходимой тех-

нике для полноценного функционирования ситуационного центра. 

Полноценные спецификации готовятся при проектировании 

ситуационного центра в конкретной организации с учетом уже 

имеющегося технического обеспечения. 
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5.4.1.Техническое обеспечение ситуационного центра 

В настоящее время наиболее отработана техническая компо-

нента ситуационного центра. Можно выделить следующих веду-

щих поставщиков технического обеспечения для СЦ на россий-

ском рынке: 

- группа компаний POLYMEDIA (102), 

- компания "ДеЛайт 2000" (96), 

- компания "АР Технологические Исследования" (97). 

В самом общем виде в состав ситуационного центра входят: 

- плазменные панели и LCD дисплеи, 

- интерактивное оборудование и экраны, 

- конференц-системы и документ-камеры, 

- световое оборудование и мебель, 

- Коннекторы, адаптеры, кабели, 

- аудиооборудование и т.д. 

 
 

Рис. 5.4.1.Схема технического обеспечения СЦ 

 

http://www.polymedia.ru/ru/cat/node574/
http://www.polymedia.ru/ru/cat/node589/
http://www.polymedia.ru/ru/cat/node586/
http://www.polymedia.ru/ru/cat/node590/
http://www.polymedia.ru/ru/cat/node584/
http://www.polymedia.ru/ru/cat/node583/
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5.4.2.Вычислительная и оргтехника 

В составе любой организации сегодня имеется набор вычис-

лительной и оргтехники, часть из которой находится непосред-

ственно в помещении ситуационного центра, а с другой частью 

необходимо обеспечить сопряжение. 

К ключевым компонентам можно отнести: 

- персональные компьютеры, 

- периферийные устройства: печатающие устройства, устрой-

ства ввода-вывода графической информации, устройства внешней 

памяти, терминальные средства визуализации, средства ввода-вы-

вода речевых сообщений, 

- микропроцессорные контроллеры и структурные интер-

фейсы: системные интерфейсы, интерфейсы мультипроцессорных 

систем, интерфейсы распределенных вычислительных систем, 

технические средства сопряжения компьютеров с объектами, объ-

екты сопряжения, 

- оргтехника: ксероксы, факсы, сканеры и т.д. 

 
 

Рис. 5.4.2.Схема вычислительной и оргтехники 
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5.4.3.CALL центр 

К основным компонентам CALL центра относятся (184): 

- VoIP-шлюзы - оборудование необходимое для коммуника-

ций по технологии IP-телефонии и взаимодействия телефонной 

сети, 

- серверы, 

- телефонные гарнитуры - оборудование, позволяющее осво-

бодить руки операторов, сделав процесс работы более эффектив-

ным, 

- USB-телефоны - оборудование для создания голосовой 

связи между абонентами компьютерной сети. USB-телефоны за-

меняют микрофон и наушники. Их подключают к компьютеру для 

обеспечения удобства пользования программным обеспечением,  

- компьютеры.  

 

 

Рис. 5.4.3.Схема CALL центра 
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5.4.4.Видеоконференцсвязь 

Сегодня для обеспечения видеоконференцсвязи уже нет 

необходимости покупать дорогостоящее специализированное про-

граммное и техническое обеспечение. В простейших случаях 

можно ограничиться бесплатными сервисами, которые предостав-

ляют, например, Skype (185) и Videoport (186). 

 Чтобы обеспечить видеоконференцсвязь, используя Skype 

или Videoport, достаточно иметь: 

- компьютер, 

- веб - камеру, 

- микрофон, 

- колонки,  

- выход в интернет,  

- программное обеспечение (Skype или клиент VideoPort 

Online).  

  

 

Рис. 5.4.4.Схема видеоконференцсвязи 
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5.4.5.Согласование технических устройств 

Безусловно, что для обеспечения устойчивой и эффективной 

работы ситуационного центра необходимо провести согласование 

не только организационных мероприятий и программного обеспе-

чения, но и всех технических устройств, входящих в контакт с си-

туационным центром. 

В первую очередь это касается микропроцессорных контрол-

леров и структурных интерфейсов, глобальных сетей и локальных 

сетей. 

Среди специализированного технического обеспечения 

можно особо выделить настройку аналого-цифровые преобразова-

тели (АЦП), и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Это 

связано с тем, что как раз на стыке аналоговых и цифровых про-

цессов и возникают основные трудности автоматизации и именно 

здесь происходит наиболее полное совмещение возможностей ис-

кусственного и естественного интеллекта на техническом уровне.  

 

 
 

Рис. 5.4.5.Схема согласования технических устройств 
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5.5. Конфигурации ситуационных центров 

В настоящее время в различной стадии разработки нахо-

дятся 9 конфигураций ситуационных центров. 

 

Табл. 5.5.1.Конфигурации ситуационных центров 

 

№ Конфигурация Партнер 

Свидетель-

ство о реги-

страции в 

Роспатенте 

1 Муниципалитет ООО «Интеллектуаль-

ный муниципалитет» 

№ 2010610132 

от 11.01.2010 

2 Энергосбереже-

ние 

Научная школа профес-

сора Гнатюка В.И. 

№ 2010610132 

от 11.01.2010 

3 ВУЗ БГА РФ №2010616503 

от 25.10.2010 

4 Холдинг ООО «Кенигсофт» № 2010616380 

от 24.09.2010 

5 Выставка ООО «Техноценоз» № 2010616455 

от 28.09.2010 

6 Безопасность мо-

реплавания 

ООО «Центр морской 

безопасности» 

№ 2010610461 

от 11.01.2010 

7 Логистика Научная школа профес-

сора Колесникова А.В. 

№ 2010610115 

от 11.01.2010 

8 Биомониторинг Научная группа Вино-

градовой Н.В. 

№ 2010611257 

от 12.02.2010 

9 Технологический 

процесс 

К.т.н. Резниченко Ю.А. № 2010610825 

от 26.01.2010 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии рассмотрены принципы построения модели 

жизнеспособной организации на основе паттерна VSM Cenose, 

сконструированного из идей технетики, организационной кибер-

нетики и аутопойезиса. Неявным образом используются другие 

холистические подходы: концептуальное проектирование, теория 

автоэволюции, гомеостатика, синергетика, общая формальная тех-

нология, неогеография. 

Предложена методология моделирования организационных 

структур путем проекции паттерна VSM Cenose на ландшафт ор-

ганизации. 

Разработана платформа «Ситуационный центр «VSM Ce-

nose»», позволяющая тиражировать ситуационные центры для ор-

ганизационных структур различного вида деятельности, формы 

собственности и масштаба. 

На базе платформы «Ситуационный центр «VSM Cenose»» 

разрабатываются конкретные конфигурации в девяти предметных 

областях совместно с научными школами, высшими учебными за-

ведениями, коммерческими структурами. 

Результаты работ оформлены в виде рекламного буклета, 

сайта (www.vsmcenose.ru), работающей платформы (140) разраба-

тываемых конфигураций (141) - (149), научно технических отчетов 

(181; 187) и данной монографии.  

Работа носит междисциплинарный характер и на данном 

этапе своего развития приходится опираться на положения, кото-

рые чувствуются скорее интуитивно, чем логически до конца до-

казанными. Наверное, в каких – либо частных вопросах допущены 

ошибки. 

Но в целом можно констатировать, что холистические под-

ходы носят очень продуктивный характер и на их основе создана 

платформа «Ситуационный центр «VSM Cenose»». 

Монография начиналась со слов благодарности к тем людям, 

которые вложили свой труд в развитие холистических подходов и 

создание ситуационного центра. Ими же она и заканчивается. 

Только сплоченный коллектив неравнодушных специали-

стов, обладающий ключевыми технологическими компетенциями, 

http://www.vsmcenose.ru/
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сможет продолжить работу в этой области. И такой коллектив 

есть, есть и партнеры с кем ведется работа над локализацией ситу-

ационного центра в конкретных предметных областях. И именно 

благодаря этому сотрудничеству и их знаниям получены данные 

результаты. 

Дальнейшая работа будет заключаться в создании простой 

инженерной методики моделирования организационной струк-

туры и в доведении платформы до серийного образца, которая бы 

позволяла в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми  

издержками внедрить ситуационный центр в организации. 
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10. ТЕЗАУРУС 

Абстрактный класс -  класс, который не имеет экземпляров 

объектов. 

Абстрактная модель бизнеса - ограниченная в пространстве 

и времени взаимосвязанная совокупность ресурса, организованная 

в самовоспроизводящуюся VSM подобную структуру, которая 

ориентирована на получение прибыли 

Агрегат - это класс, совокупность, группа функционалов, 

конвенционно выделенных по функциональному признаку и 

направленных на решение определенных задач в рамках VSM це-

ноза. 

Алгедонический - относящийся, к регулированию в неана-

литическом смысле. Например, мы можем натренировать других 

выполнять определенные действия, объяснив им аналитически 

"почему" и "как" их нужно производить, или "алгедонически", ис-

пользуя систему поощрений и наказаний без всяких объяснении. 

Алгедоническая цепь - цепь алгедонического регулирова-

ния, которое может превалировать над аналитическим управле-

нием. Например, острое ощущение неудобства, неприятности мо-

жет заставить нас прекратить выполнение поручения, смысл кото-

рого мы хорошо понимаем и которое стремимся завершить; сред-

ства обеспечения безопасности могут быть использованы так, что 

остановят весь завод, если какие-то критические параметры пре-

взошли допустимые пределы, хотя остается неизвестным, что про-

изошло. 

Алгедонод (algedonic + node) - алгедонически моделируемый 

вероятностный переключатель. Это такой переключатель, кото-

рый использует алгедоническую информацию для изменения ве-

роятности возникновения случайности (которая иначе могла бы 

разрешиться аналитически или за счет удачного стечения обстоя-

тельств.) 

Анастомотик - разветвление и воссоединение как потоки в 

дельте реки перед впадением в море. Примечание. Путь из А в В 

не является единственным. 
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Антропоцентризм - философское воззрение, согласно кото-

рому человек есть центр и высшая цель мироздания. Отрицается в 

рамках технократической концепции.  

Аппроксимация - математическая процедура, основной це-

лью которой является подбор аналитической зависимости по су-

ществующим статистическим данным; 

Архитектура:  

-EDA (Event-Driven Architecture) - управляемая событиями 

архитектура. 

-ESB (Enterprise Service Bus) - сервисная шина предприятия  

-SOA (Service Oriented Architecture) - сервис ориентирован-

ная архитектура. 

-RTE (Real Time Enterprise) - предприятие реального вре-

мени 

-VSMA (Viable System Model Architecture) - архитектура 

для модели жизнеспособной системы 

Автоэволюция - процесс трансформации вещества и энер-

гии, которые заложены в организацию 

Ассоциация - концептуально взаимодействующие друг с 

другом классы. 

Атрибут - свойство класса. 

Аутопойезис (autopoesis) - термин образован из греческих 

слов auto (сам-) и poiesis (создание; производство) и означает «са-

мопродуцирование», «самостроительство». В разных статьях в 

русской транскрипции он переводится по разному: автопоэзис, 

аутопойез, аутопосейсис, аутопоэтическая система. В дальнейшем 

будем использовать термин аутопойезис и для аутопойетической 

системы - АТС. 

Ацентризм - рассмотрение организации как единого живого 

организма, являющегося результатом эволюции мира в целом. 

Бизнес операция - далее неделимая процедура обмена ре-

сурсом. 

Бизнес преобразование - преобразование  ресурса по прави-

лам мультинода, и /или алгедонода, и/или композиции, и/или де-

композиции, и/или трансформации, и/или перемещения. 
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Бизнес процесс - совокупность бизнес транзакций и бизнес 

операций, ориентированных на выполнение определенных задач 

по обмену ресурсами.  

Бизнес транзакция - выделенная по времени, месту, количе-

ству бизнес операций процедура обмена ресурсами во внутренней 

среде бизнеса и при его взаимодействии с контрагентами  

Биоценоз (от био  и греч. koinos - общий) (ценоз), совокуп-

ность растений, животных и микроорганизмов, населяющих дан-

ный участок суши или водоема и характеризующихся определен-

ными отношениями между собой и приспособленностью к усло-

виям окружающей среды (напр., биоценоз озера, леса). 

Вертикальные шаблоны - шаблоны классифицированные 

по предметным отраслям : ресторанный бизнес, мебельные произ-

водства и т.д. . 

Вид - единичный эволюционирующий объект биологической 

реальности, информация о котором принципиально неотделима от 

биологических особей. 

Вид технический - основная структурная единица в система-

тике технических изделий, определяющая совокупность каче-

ственных и количественных характеристик, отражающих сущ-

ность однородной группы изделий, изготовленных по одной кон-

структорско-технологической документации. К общим признакам 

вида относятся: определенная численность; тип организации; спо-

собность в процессе воспроизводства сохранять качественную 

определенность; дискретность; экологическая, экономическая и 

географическая определенность; устойчивость; целостность (не 

различаются в отдельных случаях вид и понятие типоразмера, мо-

дели, марки, типа). Вид генотипический – комплект научной и 

проектно-конструкторской документации, по которой изготов-

лено изделие как особь (и все возможные разновидности). Опира-

ясь на понятие вид, можно говорить, что видовой генотип – это 

устройство изделия, его генетическая конституция, записанная до-

кументально, например, чертежи и другие документы, определяю-

щие изделие (технологию, материалы и т.д.). 

Внешняя среда – совокупность условий, в которых проте-

кает деятельность организации. 
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Внутренняя среда - часть общей среды, находящейся в рам-

ках организации. 

Генотип - наследственная основа организма, совокупность 

всех его генов, наследственных факторов и признаков. Генотип 

технический - информация о техническом изделии, устройство из-

делия, его генетическая конструкция, записанная документально, 

например, чертежи и другие документы, определяющие изделие, 

его конструкторско-технологическая документация. 

Гипертехническая реальность - реальность, следующая за 

технической, продолжающая онтологический ряд реальностей 

«неживая - биологическая - техническая» и характеризующаяся 

появлением высших материальных форм (гиперценозов), состоя-

щих из совокупности ценозов. Единичным эволюционирующим 

объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор - внут-

риорганизменным. Это позволит достичь сверхвысокой скорости 

эволюции. Однако главным видится то, что именно на этом уровне 

развития материи впервые единичный объект эволюции переста-

нет отрицаться собственно эволюционным отбором 

Гиперценоз - единичный эволюционирующий объект гипер-

технической реальности, состоящий из совокупности ценозов и не 

отрицающийся собственно эволюционным отбором. 

Гомеостаз - способность системы поддерживать ее критиче-

ские параметры в физиологически допустимых пределах в усло-

виях случайных помех или возмущений. 

Гомеостатика - это новая ветвь кибернетики, изучающая яв-

ления гомеостаза, механизмы иерархического управления слож-

ными системами различной природы (клетка, организм, сложные 

технические системы, социальные системы), обеспечивающие 

поддержание динамического постоянства жизненно важных функ-

ций, параметров, ритмов и тенденций развития. Другими словами 

изучаются системы, которые, имеют внутренние противоречия. 

Горизонтальные шаблоны - шаблоны характеризующие, 

особенности используемых методов в абстрактной модели. 

Жизнеспособный VSM ценоз" - это такой «ценоз», который 

выживает во внешнем мире. Он гомеостатически сбалансирован, 

как внутренне, так и внешне. Его строение  обеспечивает возмож-

ность расти и учится , эволюционизировать и адаптироваться к 

http://www.ezoezo.ru/gomeostaz-1349.html
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среде обитания. 

Изделие - предмет или совокупность предметов производ-

ства той или иной технологии; самостоятельно функционирующая 

выделяемая дискретная единица, рассматриваемая как элементар-

ная; далее видовых признаков описание изделия не распространя-

ется; единица продукции (промышленной), количество которой 

может исчисляться в штуках (экземплярах). 

Изделие простейшее - изделие, обладающее следующей 

неотъемлемой совокупностью признаков: отсутствие количе-

ственных показателей, характеризующих технический уровень 

данного вида продукции; отсутствие электрического, пневматиче-

ского, гидравлического или другого привода и сопрягаемых ли-

нейных и угловых размеров, определяющих работоспособность 

изделия; возможные отклонения физических или химических 

свойств (например, электрического сопротивления, теплоты сго-

рания) не могут повлиять на работоспособность изделия, в составе 

которого применяется данное простейшее изделие; технологиче-

ский процесс изготовления включает известные элементарные 

технологические операции. 

Изоморфизм - результат поддержания и сохранения основ-

ных форм, которые в то же время допускают наложение новых 

комбинаций на первоначальные.  

Изофункционализм - результат поддержания и сохранения 

основных функций, которые в то же время допускают наложение 

новых комбинаций на первоначальные.  

Индекс производительности: 

- расчетной - отношение фактической производительности к 

наличной; 

- скрытой - отношение наличной производительности к по-

тенциальной; 

- общей - отношение фактической производительности к по-

тенциальной 

Интерфейс - набор операций, которые задают некоторые ас-

пекты поведения класса и представляют его для других классов. 

Класс - описание множества однородных объектов, имею-

щих одинаковые атрибуты, операции , методы , отношения с дру-

гими объектами и семантику. 
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Кластер - организация, выделенная по структурно-функцио-

нальному признаку, имеющие в своем составе функционалы и кла-

стеры меньшей размерности. 

Kоммуникация - механизм настройки, согласованности, со-

единяющий, создающий общность, согласованность между теми, 

кто общается. Коммуникация это синергийное понятие, которое 

должно рассматриваться в синергетическом аспекте создания ор-

ганизационно-управленческой общности. 

Композит - это строгий тип агрегации , характеризующийся 

тем , что каждый элемент может принадлежать только одному це-

лому. 

Конкретный класс – класс, на основе которого могут быть 

непосредственно созданы объекты. Каждый класс имеет свои ат-

рибуты и операции. 

Конкуренты - внешние организации, взаимодействующие с 

потребителями и поставщиками так же, как организация. 

Конструкт - понятие, вводимое гипотетически (теоретиче-

ское) или создаваемое по поводу наблюдаемых событий или объ-

ектов (эмпирическое) по правилам логики с жестко установлен-

ными границами и правильно выраженное в определенном языке, 

не предполагающее обязательного установления его онтологиче-

ского статуса, т.е. не требующее указания на конкретный денотат. 

Как правило, К. оформляются в зоне перехода от эмпирического 

знания к концептуальному и обратно и выполняют функции пере-

вода между эмпирическими и теоретическими языками и логи-

ками. 

Контингенция комплексности - не снимаемые элементы 

случайности, возникающие во внутренней среде организации , не-

смотря на редукцию, играющая свою роль при построении тех или 

иных структур. Мало того, при формировании систем именно слу-

чайности принадлежит ведущая роль - та или иная структура ока-

зывается связанной с определенной функцией случайным обра-

зом. 

Контрагенты – внешние организации, осуществляющая ка-

кие-либо операции по обмену ресурсами с организацией  

Контроллер - любой вариант состава ресурса, обладающий 

свойствами инициации преобразовании ресурса по правилам 
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мультинода, и/или алгедонода, и/или композиции, и/или декомпо-

зиции, и/или трансформации, и/или перемещения 

Критерии Н – распределения – совокупность условий, при 

выполнении которых система обладает ценологическими свой-

ствами. 

Мегаценоз – взаимосвязанная совокупность ценозов, обла-

дающая ценологическими свойствами, но на более высоком си-

стемном уровне. 

Меристический подход - метод исследования, предполагаю-

щий определение закономерностей, описывающих объект на ос-

нове индукции закономерностей, описывающих его элементы. 

Метасистема - система, находящаяся выше системы низ-

шего логического уровня и, следовательно, способная разрешать 

свои вопросы, обсуждать критерии и осуществлять регулирование 

систем, которые сами логически не в состоянии принимать реше-

ния и обсуждать их или осуществлять саморегулирование (по-

скольку их металогика не воспринимает логику всей системы в це-

лом или потому, что их метаязык способен выражать заявления, не 

выражаемые на языке данной системы). 

Примечание. Метасистема имеет более высокий логический 

уровень, чем данная система, но не обязательно высший уровень 

иерархии в смысле командования. Например, расписание занятий 

для всей школы является метасистемой по отношению к расписа-

нию занятий одной из групп. 

Метасистемный переход - квант эволюции при переходе от 

одного организационного уровня к другому  

Метаценоз - доступная для наблюдения и осмысления на 

данном уровне развития науки совокупность ценозов. 

Метаязык, металогика - язык и логика метасистем. 

Мультинод - устройство, мозг, система или группа управ-

ленцев, состоящая из принимающих решения элементов и способ-

ная к достижению решений, распространяющихся на всю фирму, 

корпорацию. 

Неогеография - новое поколение средств и методов работы 

с геопространственной информацией, отличающееся от предыду-

щих (карт и ГИС) тремя основными признаками:  

http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5
http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5
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использованием географических систем координат, а не кар-

тографических проекций; 

применением растрового, а не векторного представления гео-

графической информации в качестве основного; 

использованием открытых гипертекстовых форматов пред-

ставления геоданных. 

Объект - пассивная сущность. Не имеет никакой предопре-

деленной функциональности 

ООАП (объектно - ориентированный анализ и проекти-

рование - технология разработки программных систем, в основу 

которых положена парадигма представления окружающего нас 

мира в виде объектов, являющихся экземплярами соответствую-

щих классов 

Операция - любая процедура, тем или иным образом влияю-

щая на сущности, и/или на их свойства, и/или на их взаимное рас-

положение. 

Операционная замкнутость - устойчивые взаимоотноше-

ния внутри организации (операции), замкнутые сами на себя.  

Организация - любая сущность, являющаяся субъектом опе-

рации. 

Понятие организация может также использоваться в следую-

щих контекстах:  

1) Внутренняя упорядоченность, согласованность взаимо-

действия более или менее дифференцированных и автономных ча-

стей целого, обусловленная его строением. 

2) Совокупность процессов или действий, ведущих к образо-

ванию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. 

3) Объединение людей, совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных про-

цедур и правил. 

Организационный потенциал - совокупность структур и 

управляющих воздействий, обеспечивающих упорядочение, со-

гласование и эффективное использование структур, ресурсов и 

других потенциалов (финансовый, образовательный и др.) управ-

ляемого объекта.  
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Организационная структура – лат. structura — строение, 

расположение, определенная взаимосвязь, взаиморасположение 

составных частей; строение, устройство чего-либо.  

Особь – единичный неэволюционирующий материальный 

объект, формально отграниченный в субстанциальном контину-

уме неживой реальности. 

Особь техническая – выделенный, далее неделимый (кон-

венционно, условно) элемент технической реальности, обладаю-

щий индивидуальными особенностями и функционирующий в ин-

дивидуальном жизненном цикле. 

Отдел, цех, подразделение и т.д. – агрегат с определенными 

функциональными задачами в рамках бизнеса. 

Открытая система – система с источниками и/или стоками 

обмена веществом и/или энергией и/или информацией с окружаю-

щей средой. Причем такие источники и стоки имеются в каждой 

точке системы. 

Параметрическое распределение – расположение объектов 

внутри множества (системы) по выбранному параметру в порядке 

убывания; 

Паттерн (pattern, шаблон) - консистенция некоего опыта, 

пригодного для повторного использования. 

Планирование: 

-программное - планирование на базе фактического уровня; 

-целевое - планирование на базе наличного уровня; 

-нормативное - планирование на базе потенциального 

уровня. 

Подразделение - часть модели бизнеса конвенционно выде-

ленное по функциональному признаку и действующее в его инте-

ресах. 

Понятие - совокупность фиксируемых чувствами (импли-

цитно) или рассудком (эксплицитно) признаков предмета позна-

ния, называемых определением понятия. 

Поставщики - внешние организации, поставляющие ре-

сурсы для организации. 

Потребители - внешние организации, потребляющие ресурс, 

производимый организацией. 



- 310 - 
 

Предприятие, фирма, организация и т.д. – любая органи-

зация зарегистрированная как субъект экономических отношений 

оформленная в виде юридического либо физического лица с опре-

деленным видом деятельности , и выбравший для обеспечения 

своей деятельности необходимые :систему управления и органи-

зационную структуру, техническое обеспечение, программное 

обеспечение  

Программное обеспечение - любое программное средство, 

используемое в организации для обеспечения его деятельности. 

Программное обеспечение создает интерфейс с техникой и 

обеспечивает расширение,  автоматизацию, ускорение алгоритми-

зированных функций человека вплоть до создания гибридных че-

ловеко-машинных интеллектуальных компьютерных систем   и 

полностью роботизированного производства. 

 Программное обеспечение, используемое в организа-

ции раззбивается на следующие классы ,обеспечивающие "Жизне-

способность" : 

  Операционные системы и драйверы. 

 Расширение операционной системы. 

 Сетевые средства. 

 Утилиты. 

 Языки программирования. 

 Системы управления данными. 

 Интегрированные системы. 

 Электронные таблицы. 

 Текстовые процессоры и редакторы. 

 Пакеты прикладных программ. 

Рабочее место - часть подразделения конвенционно недели-

мая и выделенная по функциональному признаку. 

Разнообразие - общее число возможных состояний системы 

или одного элемента системы. 

Ранговый анализ – метод исследования больших систем 

(инфраструктурных объектов, ценозов), имеющий целью их стати-

стический анализ, а также оптимизацию; 

Редукционизм - методологический принцип, согласно кото-

рому сложные явления могут быть полностью объяснены с помо-

щью законов, свойственных явлениям более простым (например, 
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социологические явления объясняются биологическими или эко-

номическими законами). 

Редукция комплексности - это упорядочивание, упрощение 

хаоса, сложности, которую постоянно осуществляет организация.  

Рекурсивность - полное повторение модели в нижестоящих 

системах (например, подразделениях) и вышестоящих, вплоть до 

общегосударственных. 

Ресурс – 1)это человек, и/или изделие, и/или элемент биоце-

ноза, и/или элемент неживой природы, имеющий атрибуты и 

функциональные свойства, выявленные с точки зрения организа-

ции. 

2) любая сущность, являющаяся  объектом операции.  

Ретикулум (от латинского, сеть) — соединительная сеть, 

единичный путь соединения которой может или не может быть 

точно выявлен (см. Анастомотик). 

Самоподобие - одно из ключевых свойств живых организ-

мов, связанное со способностью и стремлением создавать подоб-

ные себе структуры, не только в биологическом смысле, но и в тех-

ническом , социальном, психологическом и экономическом. 

Самореференция - это процесс постоянного соотнесения, 

самосогласовывания частей организации в элементарных опера-

циях. 

Сверхстабильная система – организационная структура с 

VSM подобной архитектурой. 

Сетецентричность - новый принцип организации систем 

управления, позволяющий реализовать режим ситуационной осве-

домленности благодаря организации и поддержанию единой для 

всех ярусов управления, целостной, контекстной информационной 

среды и включения в процесс ее непрерывной актуализации воз-

можно большего числа источников первичной информации. 

Система – 1)это множество взаимосвязанных элементов, 

обособленное от окружающей  среды и взаимодействующее с нею 

как единое целое; 

2) от греч. systema — целое, составленное из частей; соеди-

нение, множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определенную целостность. 
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Системная дифференциация - это воспроизводство разли-

чений системы и окружающего мира внутри системы, или, в част-

ном случае, процесс постоянного установления границ между ор-

ганизацией и внешней средой. 

Ситуационная осведомленность -  принцип комплексного, 

в минимальной степени опосредованного картографическими и 

иными условностями представления разнородной (общегеографи-

ческой, навигационной, тактической и т.д.) информации в едином 

глобальном информационном пространстве в геоцентрической си-

стеме координат. Реализуется посредством формирования единой 

контекстной информационной среды (трехмерной или трехмерной 

динамической), не фрагментированной по территориальным, ве-

домственным, масштабным или иным признакам и открывающей 

возможность свободной циркуляции информации по ярусам 

иерархически организованных систем управления одновременно и 

без потери детальности, и без отрыва от общегеографического 

контекста. Термин является буквальным переводом на русский 

язык глубоко разработанного в англоязычной литературе прин-

ципа Situational Awareness. В англоязычной литературе требова-

ние отказа от опосредованности представления информации под-

черкивается условием обеспечения чувственного, или зрительного 

[perception] ее восприятия.  

Ситуационный центр - организационно – программно – тех-

нический комплекс поддержки принятия решений руководителей 

организационной структуры, ключевой особенностью которого 

является целостный подход ко всем аспектам деятельности управ-

ляемого объекта. Могут также использоваться определения: ситу-

ационная комната, центр управления. 

Cтруктура - лат. structura — строение, расположение, опре-

деленная взаимосвязь, взаиморасположение составных частей; 

строение, устройство чего-либо.  

Субъект - активная сущность, т.е. сущность, имеющая пред-

определенную функциональность (как минимум - одну функцию). 

Сущность - нечто, существующее в природе и/или обществе 

на протяжении некоторого временного интервала, обладающее 

http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15:2010-05-07-14-03-25&catid=7:glossaryarticles&Itemid=17
http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
http://neogeography.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
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предопределенным набором состояний и функций, в каждый мо-

мент времени своего существования находящееся в определенном 

состоянии и функционирующее определенным образом. 

Тектология -  «всеобщая организационная наука» — новая 

научная дисциплина, разработанная ученым-экономистом А. А. 

Богдановым в 20-х годах XX века. 

Технетика – обобщающее определение, термин, понятие, ко-

торое замещает и включает в себя создаваемую и эксплуатируе-

мую технику, разрабатываемую и применяемую технологию , по-

лучаемые и используемые материалы, производимые и потребля-

емые продукты , возникающие и угрожающие экологические воз-

действия. 

Техника - совокупность средств сознательной деятельности, 

создаваемых для осуществления процессов производства и обслу-

живания производственных и иных потребностей. В прикладном 

плане инженерного творчества техника – это исходные продукты 

(материалы и субстрат, прошедшие первичную обработку и соот-

ветствующие стандартам); здания и сооружения (строения, возве-

денные в соответствии с утвержденными проектами и планами); 

технические изделия (нефункционирующие простые системы, из-

готовленные на основе норм и стандартов); технические объекты 

(функционирующие сложные системы, созданные в соответствии 

с проектами и стандартами); отходы производства (элементы и 

поля, соответствующие стандартам и подготовленные к утилиза-

ции). 

Техническое обеспечение - любое изделие (за исключением 

программного обеспечения), используемое в организации для 

обеспечения ее деятельности. 

Техническое обеспечение расширяет, автоматизирует, уско-

ряет алгоритмизированные функции человека. 

Техническое обеспечение, используемое в организации, раз-

бивается на следующие классы, обеспечивающие "Жизнеспособ-

ность": 

  вычислительная техника 

  системы коммуникации 

  оргтехника 

  система безопасности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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  энергоснабжение 

  специализированное оборудование (банковское, 

торговое и т.д.) 

Техническая реальность. В рамках технократической пара-

дигмы осмысления окружающего мира рассматривается как стоя-

щая в ряду «неживая – биологическая – техническая», объективно 

существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма мате-

рии, субстанциальными элементами которой являются техниче-

ские изделия, обладающие существенной особенностью в приспо-

собленности к творческому преобразованию, сопровождающе-

муся возникновением новых признаков, а системной формой орга-

низации выступают техноценозы, онтологическая сущность кото-

рых заключается в наличии между техническими изделиями взаи-

мосвязи, реализующей информационный отбор и тем самым со-

здающей побудительные предпосылки к творческому преобразо-

ванию реальностей. 

Технология – обусловленные состоянием знаний и соци-

ально-экономической эффективностью способы достижения це-

лей, поставленных обществом; документально определенная сово-

купность применяемых для получения готовой продукции мето-

дов и процессов (включая контроль) обработки, изготовления, из-

менения состояния, свойств, формы материалов и изделий, а также 

приемы, способы и операции, связанные с транспортировкой, 

складированием, хранением. 

Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаи-

мосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-

особей, объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе но-

сят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и 

технологической независимостью отдельных технических изде-

лий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техно-

ценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с по-

мощью общих систем управления, обеспечения и др. 

Уровень достижения: 

-фактический – это то, что удалось фактически достичь в 

настоящее время; 

-наличный – максимум того, что можно сделать при суще-

ствующих ресурсах и существующих ограничениях; 
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-потенциальный – это тот уровень, который может быть до-

стигнут при максимально  возможном развитии ресурсов и расши-

рении ограничений. 

Функционал – организация, выделенная по структурно – 

функциональному признаку и далее не делимая. 

Холистический подход – метод научного исследования, в 

рамках которого объект рассматривается как единое целое, и зна-

чимыми являются закономерности, отражающие данную целост-

ность. 

Целостность – обобщенная характеристика объектов, обла-

дающих сложной внутренней структурой. Понятие целостности 

выражает интегрированность, самодостаточность и автономность 

этих объектов, их противопоставленность окружению, связанную 

с их внутренней активностью. 

Ценоз - образуемый ценологической системой популяций 

технических видов единичный эволюционирующий объект техни-

ческой реальности, информация о котором существует отдельно 

от технических особей.  

Организация ценологического типа, имеющая в своем со-

ставе функционалы, кластеры и ценозы меньшей размерности. 

Надвидовой классификационный таксон, усложняющий 

стратификационную структуру мира в ряду «особь – вид – ценоз – 

реальность в целом» и предназначенный для фиксации материаль-

ных систем особого ценологического типа (космо-, био-, техно-, 

гиперценозов). 

Ценологическая система (система ценологического типа) 
- слабо взаимосвязанная целостность, обладающая структурой, от-

вечающей критериям Н-распределения.  

Человек: 

-Определение 1 – создан по образу и подобию божьему. 

-Определение 2 – разумное существо; высший биологиче-

ский организм; относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, 

классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, 

виду Homo sapiens; обитает на третьей планете во вторичной си-

стеме желтого карлика класса G2V под названием Солнце, распо-

ложенного на периферии спиральной галактики типа Sb, называе-

мой Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики; является 
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создателем, носителем и оценщиком технологии и тем самым вы-

полняет ключевую роль в начальном процессе развития техниче-

ской реальности [13]. 

-Определение 3 - саморазвивающаяся, самопрограммирую-

щаяся система, имеющая бесконечный объем памяти. Это био-

плазменное образование многомерных пространств в виде слож-

ной видеокомпьютерной системы, представляющей собой много-

мерную энергоинформационную голограмму, связанную с множе-

ством параллельных, зеркальных и других пространственных ми-

ров, которая перемещается в них со скоростью мысли. [Вселен-

ский Е.Н. Нейронная модель строения вселенной и ее матрицы, 

2005г.]. 

Автор книги не предлагают собственного определения чело-

века, а приводит разные точки зрения.  

Экономическая организация - частный случай организации 

вообще. Экономическая организация возникает в ходе хозяйствен-

ной деятельности человека в процессе его взаимодействия с при-

родой и обладающая свойствами: 

- общая цель, не сводимая к индивидуальным целям членов, 

- набор ресурсов и определенный способ их защиты, 

- система официально утвержденных норм поведения и форм 

контроля за их соблюдением, 

- структура устойчиво воспроизводимых статусов (иерархия, 

постоянное формальное руководство), 

- специфическое разделение труда между своими членами, 

- наличие вознаграждений и наказаний за участие или (неуча-

стие) в делах организации. 

Эмерджентность – качественно новые свойства системы, ко-

торых нет у ее элементов. 
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