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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ТОМУ 
В предыдущем томе были изложены основные понятия, 

описывающие бизнес-анализ (далее – БА), которые включали 
понимание того, для чего БА проводится, т. е. введение в разра-
ботку информационных систем (далее – ИС), а также описаны 
информационные бизнес-процессы (далее – ИБП), которые 
выполняются в процессе разработки ИС. В качестве плана дей-
ствий1, который используется при разработке, использовалась 
диаграмма Захмана, доказавшая на протяжении десятков лет 
свою корректность и эффективность. Основной упор делался 
на ИБП бизнес-аналитика, включая его взаимодействие с 
остальными участниками проектной группы и заказчиком ИС.  

Можно сказать, что бизнес-аналитик является двуликим 
Янусом: одно лицо обращено к заказчику, а другое – к проект-
ной группе, но мозг один, в задачи которого входит понять то, 
ЧТО хочет заказчик, решить, КАК должна выглядеть ИС, чтобы 
воплотить мечты заказчика (насколько это возможно) в дей-
ствительность, отразить свое решение в виде, который позво-
лит проектной группе реализовать эти «ЧТО» и «КАК». По 
сути, бизнес-аналитик – это внутренний заказчик, который по-
стоянно взаимодействует со своими коллегами в процессе раз-
работки ИС, но для заказчика – это представитель 
разработчика, который вместе с руководителем проекта получа-
ет за всю группу либо восторги, либо негатив. 

Для того, чтобы документы, которые разрабатывает биз-
нес-аналитик, были максимально прозрачны для понимания, 
они должны содержать два компонента: текстовый и графиче-
ский. При этом графический компонент – это не произвольная 
картинка, а модель, которая формируется в соответствии со 
стандартными нотациями, часть из которых была рассмотрена в 
предыдущем томе: нотация модели бизнес-процессов (далее – 
BPMN) и модель «Сущность-связь» (далее – ERD).  

1 Автор категорически против прямых калек с англоязычной литературы, кото-
рые засоряют и искажают русский язык. В частности, такое словосочетание, как «до-
рожная карта». Зачем? Чем не устраивает наш родной «план действий»? Давайте 
беречь родной язык. 
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BPMN используется главным образом для того, чтобы от-
разить знания, полученные от заказчика, который на этапе 
предпроектного обследования выступает в качестве носителя 
знаний в предметной области (далее – ПрО) для создаваемой 
ИС. Бизнес-аналитик в данном случае выполняет роль инжене-
ра по знаниям, т. е. специалиста, который может адекватно 
формализовать получаемые знания. Формализация знаний в 
графическом виде выполняется именно посредством нотации 
BPMN: первая итерация – набор моделей «Как есть», вторая 
итерация – набор моделей «Как будет». 

Кроме того, формируется концептуальная модель ERD, 
отражающая сущности ПрО. 

Эти два вида моделей нужны для того, чтобы, во-первых, 
бизнес-аналитик вник в ПрО до уровня, когда он начинает чув-
ствовать себя в ней, если не экспертом, то, по крайней мере, 
знатоком, а, во-вторых, чтобы заказчик мог оценить насколько 
бизнес-аналитик верно интерпретировал знания и отразил по-
желания по автоматизации ИБП.  

Теперь перед бизнес-аналитиком стоит задача сформиро-
вать задание для группы разработки так, чтобы это задание од-
нозначно описывало видение ИС бизнес-аналитиком (или 
внутренним заказчиком). От того, насколько тщательно, одно-
значно и понятно сформировано задание, зависит реализация 
ИС или, в конечном счете, получит ли ожидаемый результат 
заказчик. Если «тщательность» – это скорее понятие, характери-
зующее поведенческие особенности бизнес-аналитика, то «од-
нозначность» и «понятность» относятся к категории 
соблюдения стандартов и другой нормативно-справочной ин-
формации (далее – НСИ). 

Во втором томе рассматривается нотация универсального 
языка моделирования (далее – UML) в том объеме, которым 
должен владеть бизнес-аналитик2, описывается формализация 

2 Никто не мешает знать UML в полном объеме – приходится ограничиваться в 
данной книге, т. к. полное описание UML потребовало бы отдельной книги, а может 
и не одной… 
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пользовательских сценариев и формирование концептов форм, 
с которыми должен взаимодействовать конечный пользователь. 

Выражаю благодарности своим коллегам и друзьям, кото-
рые поддерживали меня при написании этого двухтомника. 

Но, в первую очередь, огромное спасибо жене Елене, ко-
торая терпеливо и философски относится к моим творческим 
мучениям.  



ГЛАВА 1.  
НОТАЦИЯ УНИФИЦИРОВАННОГО 
 ЯЗЫКА МОДЕЛИРОВАНИЯ (UML) 

• Введение в UML 
• Модель «Вариант использования» (Use Case Diagram) 
• Модель «Последовательность» (Sequence Diagram) 
• Выводы 

 
 

A. Введение в UML 
Когда бизнес-аналитик общается с заказчиком, то он, фак-

тически, становится специалистом в ПрО, для которой будет 
разрабатываться ИС, т. е. начинает оперировать терминами и 
понятиями заказчика. А как иначе – трудно предположить, что 
специалист, например, в области торговли обувью или в обла-
сти управления полетами, будет еще и владеть профессиональ-
ными знаниями в области разработки и создания ИС (это было 
бы настоящим чудом). Да ему это и не нужно – вряд ли кто за-
думывается над законами физики, когда включает утюг или те-
левизор: работает и слава Богу, большое спасибо тем, кто это 
придумал. С другой стороны, специалисты в области информа-
ционных технологий (далее – ИТ) могут (но не факт) хорошо 
знать свою специальность, но ничего не понимать, например, в 
металлургии. Отсюда возникает понимание важности роли 
бизнес-аналитика, который должен интерпретировать видение 
заказчика на формализованный язык, понятный ИТ-
специалистам. 

Существует ли такой формализованный язык? Ответ – ДА. 
Это UML и знать его ОБЯЗАН каждый член группы разработ-
ки. К сожалению, автору слишком часто приходится встречать-
ся с ситуацией, когда в группе программистов хорошо знают 
какой-либо язык программирования, но не умеют читать моде-
ли UML. Те, кто попроще, спросят, ткнув пальцем в модель: 
«Это чё за хрень?», те, кто похитрее, ничего не скажут, но разра-
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ботают нечто, что зачастую полностью расходится с проектом. 
А дальше… Из-за необходимости переделок срываются сроки 
разработок и начинаются авральные работы, нервотрепка и т. п. 
«прелести», как следствие невежества. Еще одна неприятная си-
туация – члены группы разработки «как бы» знают UML, но, 
как-то по-своему, т. е., например, в соответствии с нотацией 
стрелка показывает, что этот модуль входит в состав некоторого 
агрегата (элемент «включение» или, если по-английски «include» 
(см. описание элемента далее)), а интерпретация «грамотея» бу-
дет такой: агрегат передает данные или управление модулю. Но 
вся проблема в том, что модуль – это часть агрегата… Если об-
ратиться к машиностроению, то это будет равносильно декла-
рации, что шестеренка, входящая в механизм, живет 
собственной насыщенной жизнью. Без комментариев. 

Разработчики ИС рассматривают ее с разных сторон в со-
ответствии с их ролью в группе. Это могут быть, например: 

• аналитики; 
• дизайнеры; 
• программисты; 
• тестировщики; 
• специалисты по качеству; 
• технические писатели и др. 
Для выполнения своих функций, каждому из специали-

стов нужно свое представление моделей ИС. Существует из-
вестная шутка: у руководителя проекта спросили почему 
документация содержит двадцать комплектов моделей системы, 
неужели система настолько сложная; на что он ответил – все 
потому, что в группе работает двадцать аналитиков. 

Именно необходимость представления ИС в виде множества 
моделей, каждая из которых отражается специфический взгляд 
на систему, привела к тому, что в 1997 году появилась первая 
спецификация нотации UML, которая получила дальнейшее 
развитие и в настоящее время существует версия 2.5.1 (см. [3]). 

Парадигма «Представление ИС с разных сторон» в нотации 
UML реализована путем разбиения видов моделей на две боль-
шие группы: структурные модели (англ. «Structure diagrams»), 
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которые отражают статическую структуру ИС, и поведенческие 
модели (англ. «Behavior diagrams»), которые отражают динамику 
поведения объектов в ИС: 

• Структурные модели: 
o модель классов (англ. «Class Diagram»); 
o модель компонентов (англ. «Component Diagram»); 
o модель объектов (англ. «Object Diagram»); 
o модель развертывания (англ. «Deployment Diagram»); 
o модель пакетов (англ. «Package Diagram»); 
o модель композитной структуры (англ. «Composite 

Structure Diagram»); 
o модель профиля (англ. «Profile Diagram»); 

• Поведенческие модели: 
o модель вариантов использования (англ. «Use Case Dia-

gram»); 
o модель деятельности (англ. «Activity Diagram»); 
o модель конечного автомата (англ. «State Machine 

Diagram»); 
o модель последовательности (англ. «Sequence Dia-

gram»); 
o модель коммуникаций (англ. «Communication Dia-

gram»); 
o обзорная модель взаимодействий (англ. «Interaction 

Overview Diagram»); 
o временная модель (англ. «Timing Diagram»). 

Не все типы моделей, из перечисленных выше, требуются 
бизнес-аналитику для решения задач, стоящих перед ним. 
Напомним какие вопросы стоят перед бизнес-аналитиком в 
процессе взаимодействия с функциональным заказчиком и ка-
кую информацию необходимо передать системному аналитику3 

3 «Передать системному аналитику» или, как сейчас стало модно говорить, си-
стемному архитектору – это справедливо для очень больших проектов, в которых в 
группе разработки существует такая роль. Желательно и для средних по масштабу 
проектов, но не всегда возможно. Во многих случаях роли бизнес-аналитика и си-
стемного аналитики совмещает один человек или просто – аналитик. Настоятельно 
рекомендую: даже в том случае, если вы совмещаете обе роли, готовить данные так, 
словно информация будет передана другому человеку. Это дисциплинирует. Напри-
мер, такой педантичностью отличался швейцарский физик-теоретик Ф. Э. Паули, 
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(а через него и всей группе разработки) для того, чтобы разра-
батываемая ИС соответствовала ожиданиям заказчика и была 
реализована так, как это предусмотрел бизнес-аналитик, т. е. пе-
редаваемая информация должна однозначно отражать его ви-
дение, согласованное с функциональным заказчиком. В 
соответствии с диаграммой Захмана, ответы на вопросы: «ЧТО», 
«КАК», «ГДЕ», «КТО», «КОГДА», «ПОЧЕМУ», которые форми-
рует бизнес-аналитик, передаются системному аналитику. Что 
это за ответы и в каком виде они должны быть сформированы? 

Ответ на вопрос «ЧТО»  мы достаточно подробно рас-
смотрели в первом томе настоящего учебного пособия – это 
модели ERD. Т. е., согласно диаграмме Захмана, бизнес-
аналитиком должен быть подготовлен список бизнес-
сущностей и связей (или документ, который можно условно 
назвать «Учет представлений») в виде концептуальной модели в 
соответствии с нотацией ERD и соответствующим текстовым 
описанием, которое дополняет и однозначно интерпретирует 
модель данных. Согласно рекомендациям (или требованиям, 
если компания-разработчик твердо стоит на позиции соблюде-
ния ГОСТов) ГОСТ серии 34*, а именно документу РД 50–
34.698–90 «Методические указания. Информационная техноло-
гия. Комплекс стандартов и руководящих документов на авто-
матизированные системы. Автоматизированные системы. 
Требования к содержанию документов», список бизнес-
сущностей и связей или ссылка на документ, который содержит 
этот список, должен быть включен в документ «Пояснительная 
записка» в раздел «Основные технические решения».  

Ответы  на вопросы  «КАК», «ГДЕ», «КТО», «КО-
ГДА», «ПОЧЕМУ»  тоже рассматривались в первом томе 
настоящего учебного пособия в виде моделей в нотации BPMN. 
Но эти модели больше ориентированы на то, чтобы, с одной 
стороны, заказчик мог убедиться в том, что вы, как бизнес-
аналитик, правильно поняли процессы, существующие у заказ-
чика, и корректно отразили будущее бизнес-архитектуры  

который в ответственных случаях писал подробное задание самому себе и отправлял 
это задание на свой адрес по почте. Конечно чудачество, но что-то в этом есть… 
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организации, включив туда автоматизацию ИБП. Из моделей 
BPMN разработчикам ИС может быть не всегда однозначно 
ясно, например, какие подсистемы должны входить в проекти-
руемую ИС (границы проекта), какие пользователи (группы 
пользователей) будут взаимодействовать с ИС и какие права у 
них будут в ИС, в какие временные интервалы должны уклады-
ваться подсистемы при выполнении функций, возложенных на 
них, какие внешние подсистемы предполагается использовать и 
множество других вопросов, на которые не могут ответить мо-
дели в нотации BPMN или использование этой нотации приве-
дет к сложностям в интерпретации модели. Т. е. задачей бизнес-
аналитика является интерпретация моделей в нотации BPMN в 
нотацию UML (поведенческие модели). Степень детализации 
моделей должна позволить на этапе системного анализа сфор-
мировать однозначные задания программистам в виде форма-
лизма, не предполагающего изучения ПрО заказчика со 
стороны остальных членов группы. 

Далее мы рассмотрим модели UML, которые будут отве-
чать на поставленные вопросы, но уже с точки зрения проекти-
рования ИС, являясь продолжением видения бизнес-аналитика 
на языке, который понятен системному аналитику и позволяет 
ему формировать задачи для программистов. 

B. Модель «Варианты использования»  
(Use Case Diagram) 

Модель «Варианты использования» (далее – UCD) позво-
лит нам ответить на вопросы «КАК», «ГДЕ», «КТО», но не отве-
тит на остальные вопросы напрямую – только через 
подробнейшие текстовые комментарии в самой модели или в 
сопровождающем тексте. Собственно, главная задача этого вида 
моделей показать варианты использования проектируемой ИС 
или, если в буквальном смысле: «КТО» и «КАК» выполнит не-
которое действие и «ГДЕ» будут располагаться объекты, участ-
вующие в выполнении действия. Т. е. можно сказать, что UCD 
своеобразный «язык» (впрочем, как любая нотация моделирова-
ния), который имеет свои «подлежащие», «сказуемые» и др.  
элементы естественных языков. Элементы нотации немного-

12 



численны, что позволяет достаточно лаконично отобразить 
суть моделируемых вариантов использования.  

Элементом нотации UCD, отвечающим на вопрос «КТО» 
(или одно из «подлежащих»), является «Исполнитель» (англ. Ac-
tor), который обычно принято изображать в виде схематическо-
го изображения человечка (см. Рисунок 1), но нотация UML 
допускает и другие варианты отображения элемента «Исполни-
тель», которые в каждой конкретной ситуации будут точнее 
отображать смысл, передаваемый графическим элементом. 

 

 
Рисунок 1 – Элемент нотации «Исполнитель» в виде человечка 

 
Согласно нотации UML, для элемента «Исполнитель» 

подразумевается, что: 
• это одушевленный или неодушевленный объект, кото-

рый взаимодействует с элементом «Вариант использования» 
(системной функцией) (см. ниже); 

• наименование элемента должно быть именем существи-
тельным; 

• объект выполняет некоторую деятельность; 
• элемент «Исполнитель» аналогичен понятию «пользова-

тель», но может иметь несколько ролей (например, сущность 
«доцент» в реальной жизни может быть и преподавателем, и ис-
следователем); 

• элемент «Исполнитель» «запускает» элемент «Вариант 
использования» (системную функцию) (см. ниже); 

• элемент «Исполнитель» воздействует на систему через 
входы и ожидает реакции системы через выходы. 

Как отмечено выше, допускается использование иных 
графических элементов для отображения элемента «Исполни-
тель» (см. Таблица 1). Допускаются любые иные графические 
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элементы, которые могут подчеркнуть особенности элемента 
«Исполнитель» в контексте модели, и, по использованию кото-
рых достигнуто соглашение, как в группе разработки, так и со-
гласовано с заказчиком ИС. 

 
Таблица 1 – Примеры допустимого графического  

представления элемента «Исполнитель»  
(графика Visual Paradigm) 

Графическое представление 
элемента «Исполнитель» Примечание 

 

Примитивная форма. Может использоваться во всех 
случаях, например, если графический редактор не позво-
ляет использовать другие представления 

 

Человечек. Наиболее употребляемое представление 
элемента «Исполнитель». Подходит практически для всех 
ролей, соотнесенных с изображением. В настоящей книге 
будет использоваться для отображения всех одушевлен-
ных объектов 

 

Рабочий стол. Представление элемента «Исполнитель» в 
виде, который подчеркивает, что исполнитель взаимо-
действует с системой через приложение на компьютере 

 

Приложение. Представление, которое подчеркивает, что 
некоторое действие выполняется приложением, не вхо-
дящим в систему 

 

Сервер приложений. Представление, которое подчер-
кивает, что с системой взаимодействует набор приложе-
ний, расположенных на сервере приложений 
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Графическое представление 
элемента «Исполнитель» Примечание 

 

Облако. Представление, которое подчеркивает, что «Ис-
полнитель» расположен в облаке, т. е. не имеет значения 
природа взаимодействия с системой: это может быть, как 
одушевленный, так и неодушевленный объект 

 
Модель UCD может отражать процессы, которые проис-

ходят в организации, как до автоматизации ИБП, так и после 
внедрения ИС. При этом среди исполнителей ИБП и будущих 
пользователей ИС существует разделение ролей, в соответствии 
с которыми они выполняют свои функции. Например, в неко-
торой гипотетической медицинской организации сотрудники 
образуют группы: «Сотрудники администрации», «Сотрудники 
лечебных отделений», «Сотрудники вспомогательных отделе-
ний». При этом все входят в обобщающую группу «Сотрудники 
медицинской организации»4. 

В нотации UML существует элемент, который позволяет 
отразить подобные структуры – это элемент «Обобщение», ко-
торый изображается в виде стрелки, показанной ниже 
(см. Рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Элемент нотации UML «Обобщение» 

 
Элемент «Обобщение» отображает таксономическую 

связь между обобщающим классифицирующим элементом и 
классифицирующим элементом, отражающим специфику объ-
екта, который располагается ниже в иерархии объектов5.  

4 В действительности в состав большой медицинской организации входит гораз-
до больше подразделений, но для примера ограничимся тем, что приведено в тексте. 

5 Формирование моделей, описывающих некоторую ПрО, предполагает на пер-
вых этапах формирование семантической модели этой ПрО и составление глоссария 
терминов (см., например, [1]). Собственно, из семантической модели появляется по-
нимание иерархии. Но обсуждение формирования семантических моделей выходит 
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Каждый классифицирующий объект может выступать в роли 
обобщающего для объектов, располагающихся ниже в класси-
фикации. При этом, каждый из классификаторов наследует 
свойства классификатора, расположенного выше. Стрелка всегда 
направлена от менее общего объекта к более общему объекту. 

Модель для структуры сотрудников организации, приве-
денной выше, представлена ниже (см. Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Пример модели структуры сотрудников организации  

 
Если, представленную модель, интерпретировать на есте-

ственном языке, предполагая, что элемент типа «Исполни-
тель» – это подлежащее, а элемент типа «Обобщение» – это 
сказуемое, то модель «зазвучит», например: 

1. Множество «Сотрудники медицинской организации» 
включает в себя подмножества «Сотрудники администрации», 
«Сотрудники лечебных отделений», «Сотрудники вспомога-
тельных отделений»; или 

за рамки настоящего издания, а, поэтому автор надеется, что читателю будет интуи-
тивно понятно иерархическое представление. 
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2. Подмножество «Сотрудники лечебных отделений»  
входит в множество «Сотрудники медицинской организации»; 
или … 

Рассмотрим теперь, как отображается действие, которое 
выполняют «Исполнители», и, каждый из которых, согласно 
нотации UML, должен быть связан с каким-то процессом или 
функцией, выполняемой системой. Границы деятельности или 
границы системы в моделях UCD изображаются в виде прямо-
угольного элемента «Система», показанного ниже 
(см. Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Элемент нотации UML «Система» 

 
Элемент «Система» содержит внутри элементы, которые 

отображают действия, выполняемые элементами «Исполни-
тель», и отвечает на вопрос «ГДЕ» находятся границы процессов 
до автоматизации или после автоматизации. Если процессы 
выполняются в разных местах или проектируемая ИС будет 
распределенной по разным площадкам, то на модели может 
существовать несколько элементов «Система». 

Сами элементы, которые показывают, «ЧТО» происходит 
в границах деятельности или в системе, в нотации UML пред-
ставляют в виде элемента «Вариант использования», который 
имеет вид, показанный ниже (см. Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Элемент нотации UML «Вариант использования» 

17 



Элемент «Вариант использования» должен отвечать сле-
дующим требованиям: 

• Элемент представляет некоторую системную функцию 
(процесс может быть автоматическим или ручным); 

• Наименование элемента «Вариант использования» 
должно быть глаголом в сочетании с существительным (или 
словосочетанием), т. е. обозначает некоторое действие; 

• Каждый элемент «Исполнитель» должен быть связан с 
элементом «Вариант использования», но не каждый элемент 
«Вариант использования» соединяется с элементом «Исполни-
тель». 

Элемент «Исполнитель» связывают с элементом «Вариант 
использования» посредством элемента «Ассоциация» 
(см. Рисунок 6) с тем, чтобы указать на факт использования 
«Исполнителем» данного сценария. 

 
 

Рисунок 6 – Элемент нотации UML «Ассоциация» 
 
Расширим наш пример с медицинской организацией сле-

дующим образом: добавим процессы, которые выполняют со-
трудники. Повторю, что для примера делаются большие 
упрощения. Итак, процессы, выполняемые в гипотетической 
медицинской организации: 

• Все сотрудники делают отметки в табеле о своем прихо-
де/уходе на работу/с работы; 

• Сотрудники администрации выполняют процессы ад-
министрирования; 

• Сотрудники лечебных отделений выполняют процессы, 
связанные с лечебной деятельностью; 

• Сотрудники вспомогательных отделений выполняют 
процессы по обеспечению деятельности других подразделений 
медицинской организации. 

Вариант модели UCD представлен ниже (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Пример модели типа «Вариант использования»  

для гипотетической медицинской организации 
 
В продолжение подхода, который использовался для мо-

дели структуры (см. Рисунок 3), опишем модель на естествен-
ном языке – в конце концов, мы учимся «читать и писать», 
используя UML. Итак, смотрим на Рисунок 7. 

1. В медицинской организации все «Сотрудники меди-
цинской организации» в границах структуры «Медицинская ор-
ганизация» должны выполнить ИБП «Сделать отметку в табеле 
приходе/уходе»; 

2. Если сотрудник входит в группу «Сотрудники админи-
страции», то он должен выполнять процессы «Выполнять про-
цессы администрирования»; 

3. Если сотрудник входит в группу «Сотрудники лечеб-
ных отделений», то он должен выполнять процессы «Выполнять 
процессы лечебной деятельности»; 

4. Если сотрудник входит в группу «Сотрудник вспомога-
тельных отделений», то он должен выполнять процессы «Вы-
полнять процессы вспомогательной деятельности». 
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В действительности здесь содержатся три сценария или ва-
рианта использования процессов, существующих в организации: 

• Вариант 1. Выполнение п.п. 1 и 2; 
• Вариант 2. Выполнение п.п. 1 и 3; 
• Вариант 3. Выполнение п.п. 1 и 4. 
Надеюсь, что этот пример убедительно показал, почему 

данный тип моделей UML называется «Модель вариантов ис-
пользования». 

И еще, надеюсь, понятно почему модели UCD относят к 
группе поведенческий моделей: в этих моделях присутствует 
такой компонент, как «Исполнитель», а с каждым типом испол-
нителей связывается свой сценарий поведения (вариант исполь-
зования) или, как говорит известная русская пословица – «Что 
может поп – того не может пономарь»6 … 

Однако, если для специалиста, работающего в области 
медицины (как, впрочем, и любой другой области), понятно для 
чего нужна его организация, то для стороннего субъекта может 
быть не понятно для чего нужны процессы в данной организа-
ции. В целях разъяснения того, для чего нужна та или иная 
группа процессов в нотации UML существует еще один эле-
мент – «Взаимодействие» (см. Рисунок 8), который инкапсули-
рует описание требований к выполнению процессов, которые с 
этим элементом связаны, и в явном виде связывается с элемен-
тами UCD, которые должны взаимодействовать для решения 
задачи взаимодействия. 

 
Рисунок 8 – Элемент нотации UML «Взаимодействие» 

6 А, кстати, чем не модель верхнего уровня для священнослужителей: имеется два 
типа исполнителей: «Поп» и «Пономарь»; «Поп» выполняет свои процессы или «Вы-
полнение процессов Попа», а «Пономарь» выполняет свои процессы или «Выполне-
ние процессов Пономаря». 
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В соответствии со спецификацией OMG (см. [3]), элемент «Взаимодействие» опи-
сывает структуру взаимодействующих элементов (или ролей), каждый из кото-
рых выполняет свою специализированную функцию, но совместно эти элементы 
обеспечивают некоторую желаемую функциональность. Основное назначение 
элемента «Взаимодействие» состоит в том, чтобы пояснить, как работает 
система, и, следовательно, этот элемент обычно включает в себя только те 
аспекты реальности, которые считаются относящимися к пояснению. Таким 
образом, такие детали, как идентичность или точный класс фактических участ-
вующих экземпляров, скрываются. 

 
 
Один из элементов нотации, который может связывать 

элемент «Взаимодействие» с другими элементами модели, это 
уже рассмотренный элемент «Ассоциация» (см. Рисунок 6). При 
его использовании предполагается, что между элементами мо-
дели происходит обмен информацией по типу облачных тех-
нологий, т. е. можно предположить, что элемент 
«Взаимодействие» выступает в качестве облака или черного 
ящика, который может принимать информацию, обрабатывать 
принятую информацию (но механизм обработки инкапсулиру-
ется) и передавать результаты обработки другим элементам, ко-
торые участвуют в некотором глобальном процессе, и, которые 
его обеспечивают. 

Примером может служить модель, показанная выше 
(см. Рисунок 7), но дополненная элементом «Взаимодействие» 
(см. ниже Рисунок 9). 

Если интерпретировать эту новую модель на естествен-
ном языке, например, для сценария «Если сотрудник входит в 
группу «Сотрудники лечебных отделений», то он должен вы-
полнять процессы «Выполнять процессы лечебной деятельно-
сти»», который использовался при интерпретации к 
предыдущей модели (см. Рисунок 7), то новая интерпретация 
может выглядеть так: «Если сотрудник входит в группу «Со-
трудники лечебных отделений», то он должен выполнять 
процессы «Выполнять процессы лечебной деятельности», 
которые обеспечивают глобальный процесс «Выполнение 
процессов обслуживания пациентов»». 
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Рисунок 9 – Пример модели типа «Вариант использования»  

для гипотетической медицинской организации,  
дополненной элементом «Взаимодействие» 

 
Допустим, что мы хотим детализировать и выделить неко-

торые процессы, которые, например, выполняет сотрудник ле-
чебного отделения. Пусть это будут процессы: «Постановка 
диагноза», «Назначение лечения», «Назначение диеты». Т. е. эти 
процессы входят в вариант использования «Выполнять процес-
сы лечебной деятельности». В нотации UML для этих целей ис-
пользуется элемент «Зависимость», который в границах модели 
«Вариант использования» имеет стереотип «Включение» и 
отображается, как показано на рисунке ниже (см. Рисунок 10). 
Для упрощения изложения, в дальнейшем будем говорить о 
элементе «Включение» (или «include»). 

 

 
Рисунок 10 – Элемент «Зависимость»  

с используемым стереотипом «Включение» 
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Элемент «Включение» является направленной связью 
между двумя элементами «Вариант использования» и подразуме-
вает, что элемент «Вариант использования», от которого 
направлена стрелка», использует поведение элемента «Вариант 
использования», к которому направлена стрелка. Элемент 
«Включение» может быть именован для лучшего понимания 
поведения включаемого элемента в контексте включающего 
варианта использования. 

Некоторые инструменты разработчика (например, Visual 
Paradigm) позволяют редактировать наименование стереотипа и 
указывать его значение по-русски для лучшего понимания мо-
дели русскоязычным пользователем. 

С учетом вышесказанного, мы можем расширить модель, 
показанную выше, (см. Рисунок 9), элементом «Включение» 
(см. Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Пример модели типа «Вариант использования» для  

гипотетической медицинской организации, дополненной элементом 
«Включение» и связанными с ним вариантами использования 

 
Если интерпретировать эту новую модель на естествен-

ном языке, например, для сценария «Если сотрудник входит  
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