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Аннотация. Предложена классификация информационных ресурсов по степени структурированности, 
предложена методика идентификации информационных ресурсов на основе онтологического подхода. 
Предложенная методика может быть реализована с использованием информационно-поисковых сис-
тем. В статье также доказано наличие категории над комплектом системных моделей, а также наличие 
функтора между моделями и экземплярами бизнес-процессов, что говорит о справедливости выводов, 
сделанных на моделях процессов для экземпляров процессов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сформированы и приме-

няются базовые принципы для формирования и 

развития информационного общества. Усло-

виями его формирования являются: 

• наличие информационной инфраструкту-

ры, состоящей из большого числа разнородных 

информационных ресурсов как хранилищ дан-

ных и знаний; 

• массовое применение персональных ком-

пьютеров, подключенных к высокоскоростным 

сетям передачи данных. 

Эти условия по изоморфным правилам по-

зволяют сформировать требования для отдель-

ных информационных систем на последующих 

уровнях [1]. 

Любая информационная система включает в 

себя прежде всего слабоструктурированное ин-

формационное пространство, представляемое в 

форме распределенных ресурсов, в которых 

реализуются бизнес-процессы, с использовани-

ем указанных ресурсов.  Во множестве инфор-

мационных ресурсов можно выделить внутрен-

ние и внешние. Если внутренние ресурсы, как 

правило, структурированы или слабоструктури-

рованы, и, соответственно, могут быть иденти-

фицированы, то внешние ресурсы относительно 

внутренних слабоструктурированы или не-

структурированы и, соответственно, уникально 

не идентифицированы. Кроме того, при взаимо-

действии внутренних и внешних ресурсов по-

рождаются новые ресурсы, агрегаты ресурсов, 

которые также требуют идентификации. Оче-

видно, правила идентификации в этом случае 

должны быть сформированы на основе логики 

выполняемых бизнес-процессов.  

В этом аспекте бизнес-процесс можно ин-

терпретировать как схему, обеспечивающую 

прослеживаемость в последовательном приме-

нении указанных информационных ресурсов. 

Это требование известно и стандартизовано в 

технологических системах. Существуют соот-

ветствующие стандарты, которые формулируют 

условия необходимости идентифицируемости и 

прослеживаемости в общем случае объектов в 

системе.  

В соответствии с ГОСТ ИСО Р 9001-2011 

организация должна идентифицировать продук-

цию с помощью соответствующих средств на 

всех стадиях ее жизненного цикла. Также орга-

низация должна идентифицировать статус про-

дукции по отношению к требованиям монито-

ринга и измерений на всех стадиях ее жизнен-

ного цикла. Сложность идентификации не-

структурированных ресурсов обусловлена 

наличием различных источников и способов их 

представления [2].  
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Информационные ресурсы являются эле-

ментами информационного пространства – со-

вокупности результатов семантической дея-

тельности человека, – которое представляется в 

виде совокупности: 

 банков и баз знаний; 

 технологий их сопровождения и исполь-

зования; 

 информационных телекоммуникационных 

систем, функционирующих на основе общих 

принципов и обеспечивающих информационное 

взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребно-

стей. 

Таким образом, основными элементами ин-

формационного пространства являются: 

 информационные ресурсы; 

 средства информационного взаимодейст-

вия; 

 информационная инфраструктура. 

Информационные ресурсы, представленные 

в различных хранилищах, отличаются по степе-

ни структурированности. Так, ресурсы, пред-

ставленные в виде реляционных или нереляци-

онных баз данных, являются наиболее структу-

рированными, так как определены все их атри-

буты, в том числе и ключевые. Информаци-

онные ресурсы, представленные в форме 

текстовых файлов, являются неструктурирован-

ными и уникально идентифицируются только 

именем файла. Современные файловые системы 

позволяют создавать не только иерархические, 

но и фасетные классификации файлов (поддер-

живается в файловой системе HFS+ на компью-

терах под управлением OS X 10.9 [3]).  

Существуют десятки моделей (или языков) 

представления информационных ресурсов в 

форме знаний для различных предметных об-

ластей. Большинство моделей знаний может 

быть сведено к следующим классам: 

 продукционные модели; 

 семантические сети; 

 фреймы; 

 формальные логические модели. 

В данном случае информационные ресурсы 

идентифицируются с помощью уникального 

имени, связи между ресурсами устанавливаются 

с помощью отношений [4]. 

Таким образом, в каждом из описанных 

представлений: 

 существует класс объектов     , обла-

дающих общими свойствами; 

 между объектами этого класса существу-

ют отношения – реляционные связи в базе дан-

ных, семантические связи в базе знаний, отно-

шения категоризации в файловой системе. Эти 

отношения имеют различную природу и можно 

сделать вывод о наличии морфизмов 

          между объектами           ; 

 для каждой пары морфизмов   
         и            определена компо-

зиция              – объекты информаци-

онного пространства связаны и возможен пере-

ход от одного объекта к другому, например, с 

помощью гиперссылок, в этом случае операция 

композиции ассоциативна; 

 для каждого объекта А задан тождествен-

ный морфизм              – объекты ин-

формационного пространства идентифицируе-

мы и могут быть получены непосредственно по 

идентификатору [5]. 

На основе изложенных выше положений 

можно сделать вывод о существовании катего-

рии над множеством объектов и связей инфор-

мационного пространства (объекты и связи ин-

формационного пространства – граф информа-

ционного пространства). 

Множество информационных ресурсов ор-

ганизации представим в виде подмножеств 

структурированных, слабоструктурированных и 

неструктурированных информационных ресур-

сов: 

            ,  (1) 

где D – множество информационных ресурсов 

информационного пространства,    – подмно-

жество структурированных информационных 

ресурсов,    – подмножество слабоструктури-

рованных информационных ресурсов,    – 

подмножество неструктурированных информа-

ционных ресурсов. 

Подмножество структурированных инфор-

мационных ресурсов можно представить в виде 

модели в нотации IDEF1X. В этом случае ин-

формационные ресурсы являются сущностями, 

а отношения между ними – связями. Сущности 

имеют уникальное имя и содержат ключевые и 

неключевые атрибуты. Ключевые атрибуты од-

нозначно идентифицируют каждый экземпляр 

сущности в рамках информационного простран-

ства, что позволяет отследить его положение в 

бизнес-процессе. 

Модель структурированного информацион-

ного пространства можно представить в виде 
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ориентированного графа, где узлами выступают 

сущности, а дугами – отношения между ними: 

          ,  (2) 

где    – множество сущностей предметной об-

ласти,    – множество отношений между сущ-

ностями. 

Каждая сущность в структурированном ин-

формационном пространстве представляется в 

виде уникального имени и совокупности атри-

бутов: 

  
              

       ,  

(3) 

где n – наименование сущности, A – атрибуты 

сущности:    – неключевые атрибуты сущно-

сти,    – ключевые атрибуты сущности. 

Слабоструктурированные информационные 

ресурсы содержат в себе структурированную и 

неструктурированную части. Структурирован-

ная часть информационного ресурса может быть 

представлена в виде информационной модели, 

неструктурированная часть – в форме онтоло-

гии: 

         ,  (4) 

где DH – слабоструктурированный информаци-

онный ресурс, DS – структурированная часть 

информационного ресурса, О – представление 

неструктурированной части в форме онтологии. 

Модель онтологии имеет вид: 

         ,  (5) 

где О – онтология, Т – термины предметной об-

ласти, которые определяют онтологию О, R – 

конечное множество отношений между терми-

нами предметной области, F – конечное множе-

ство функций интерпретации заданных на тер-

минах или отношениях онтологии О. 

Неструктурированные информационные ре-

сурсы целиком представляются в виде онтоло-

гии.  

Для представления неструктурированных 

информационных ресурсов с помощью онтоло-

гии необходимо определить термины предмет-

ной области. Термины можно выделить путем 

индексирования всех информационных ресур-

сов или из тезауруса моделей бизнес процессов, 

выполняющихся в информационном простран-

стве. 

Тезаурус представляет собой множество 

упорядоченных пар терминов предметной об-

ласти      и их описаний               : 

              ,  (6) 

где T – множество терминов предметной облас-

ти; Desc – множество описаний терминов пред-

метной области. 

В тезаурус модели бизнес-процесса входят 

термины всех входных и выходных данных, 

нормативных документов и механизмов, участ-

вующих в бизнес-процессе. На основе терминов 

предметной области формируется базис инфор-

мационного пространства, в рамках которого 

могут быть идентифицированы неструктуриро-

ванные ресурсы. 

Классификацию неструктурированных ин-

формационных ресурсов можно провести на 

основе терминов, присутствующих в них. Стоит 

отметить, что классификация вариативна в за-

висимости от выбранных признаков классифи-

кации, но может быть сужена за счет использо-

вания моделей бизнес-процессов в качестве ос-

нования для классификации. В этом случае ин-

формационный ресурс может быть представлен 

в виде вектора в пространстве базиса предмет-

ной области: 

              . (7) 

Представим модель бизнес-процесса также в 

виде подмножеств терминов онтологии пред-

метной области: 

                            (8) 

где I – входные данные,    – термины, связанные 

с входными данными, С – нормативные доку-

менты,    – термины, связанные с нормативными 

документами, О – выходные данные,    – терми-

ны, связанные с выходными данными, М – меха-

низмы и исполнители бизнес-процесса,    – 

термины, связанные с механизмами и исполни-

телями. 

Бизнес-процесс (деловой процесс) – множе-

ство из одной или нескольких связанных опера-

ций или процедур, в совокупности реализую-

щих некоторую цепь производственной дея-

тельности, осуществляемой обычно в рамках 

заранее определенной организационной струк-

туры, которая описывает функциональные роли 

участников этой структуры и отношения между 

ними [1]. 

Также каждую функцию модели бизнес-

процесса можно описать в виде множества тер-

минов: 

      
 
   

 
   

 
   

 
     

 
   

 
   

 
   

 
    . (9) 

Используя (9) и (7), можно идентифициро-

вать документы, относящиеся к каждой кон-

кретной функции бизнес-процесса, то есть 

обеспечить их прослеживаемость в рамках биз-

нес-процесса. 
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Использование семантической идентифика-

ции не позволяет однозначно идентифицировать 

информационный ресурс, соответствующий за-

просу, но позволяет выделить группу ресурсов, 

удовлетворяющих запросу в определенной сте-

пени. Степень соответствия между информаци-

онным ресурсов и запросом можно определить 

на основе семантического расстояния между 

ними.  

Запрос к информационному пространству 

представляется в виде совокупности множеств 

терминов    и булевых операций между ними 

   и может быть представлен в дизъюнктивной 

нормальной форме 

                  

      

  (10) 

где    – i-я конъюнктивная компонента запроса q. 

Пусть i – индекс термина    из таксономии О 

(i = 1, …, M),    – информационный ресурс, 

принадлежащий информационному пространст-

ву D, а   
 
   – вес, ассоциированный с парой 

     
  . 

Для каждого термина   , который не входит 

во множество терминов, связанных с информа-

ционным ресурсом   , его вес равен нулю: 

  
 
  . Информационный ресурс будем рас-

сматривать как вектор       
 
   

 
     

 
 . 

Введем также инверсную функцию  , соот-

ветствующую индексу термина   , которая оп-

ределяется следующим образом:     
     

 
. 

Мера близости информационного ресурса    

и запроса   –           определяется выраже-

нием: 

                  

 

           

                         
   

        

  

(11) 

То есть           принимает значение 1, если 

существует такая конъюнктивная компонента 

  , входящая в дизъюнктивную нормальную 

форму     , что инверсная каждого термина k 

данной конъюнктивной компоненты совпадает с 

этой же инверсной функцией для информаци-

онного ресурса   . В противном случае 

          оказывается равной 0. 

Таким образом, если            , то ин-

формационный ресурс    является релевантным 

запросу q [4, 3]. 

Определим граф со следующими объектами 

и ребрами: n – неструктурированное информа-

ционное пространство, i – семантически иден-

тифицированное пространство,           – 

семантическая идентификация информационно-

го пространства, m – множество моделей про-

цессов информационного пространства, 

             – формализация бизнес-

процессов информационного пространства в 

виде множества моделей, s – семантически ан-

нотированные модели бизнес-процессов инфор-

мационного пространства,                 – 

семантическое аннотирование моделей бизнес-

процессов на основе терминов онтологии и те-

зауруса моделей, r – результат идентификации 

информационных ресурсов на основе моделей 

бизнес-процессов,                – семантиче-

ский поиск в аспекте модели бизнес-процесса. 

Матрица смежности для полученного графа 

представлена в табл. 1. 
Таблица 1  

Таблица смежности для графа идентификации 

информационных ресурсов 

 n i m s r 

n  ident modeling   

i     search 

m    annotation  

s     search 

r      

 

Как видим, вершина r достижима из верши-

ны n, таким образом, можно сделать вывод о 

возможности семантического поиска слабо-

структурированных и неструктурированных 

информационных ресурсов в информационном 

пространстве. 

Существует несколько характеристик ин-

формационного поиска, из которых две призна-

ны основными – это полнота (recall) и точность 

(precision). К сожалению, понятие степени соот-

ветствия запроса (релевантности) является 

субъективным и зависит от мнения конкретного 

человека, оценивающего результаты выполне-

ния запроса.  

Точность определяется как отношение числа 

релевантных документов к общему числу най-

денных документов: 

          
            

       
, (12) 

где      – множество документов, релевантных 

поисковому запросу,       – множество доку-

ментов, найденных системой. 

Полнота показывает отношение числа най-

денных релевантных документов к общему чис-

лу релевантных документов в базе и определя-

ется следующим отношением [6]: 

       
            

      
. (13) 
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При исследовании, проектировании и созда-

нии реальной системы необходимо определить 

элементы и структуру их взаимодействия во 

времени и пространстве с помощью различных 

мер. При этом существует диалектическая пара 

между реальной системой и ее информацион-

ным отображением – информационной систе-

мой.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В прикладном аспекте проблемы создания 

автоматизированных информационных систем 

тесно связаны с методами CASE-технологий 

(Computer-aided software engineering), объеди-

няющих множество формализованных методов 

проектирования в едином информационном 

пространстве. Структурное представление ос-

новных категорий и положение диалектики по-

зволяет сформулировать следующий четырех-

мерный базис построения информационной сис-

темы как отражения реальной системы: 

 система элементов и отношений (функ-

циональное содержание системы); 

 система сущностей и связей (информаци-

онное содержание); 

 причинно-следственные связи (динамика); 

 семантика (количественная неопределен-

ность). 

Степень полноты интегрированного форма-

лизованного описания свойств реальной систе-

мы, ее функциональной, информационной, ди-

намической моделей можно оценить показате-

лями, приведенными в табл. 2 [1]. 

 
Таблица 2  

Полнота описания системы моделями 

Модель/аспект  
описания системы 

ФМ, 
% 

ИМ, 
% 

ДМ,  
% 

Итого, 
% 

Функциональное 
содержание сис-
темы . . . . . . . . .  60–70 10 10 80–90 

Информационное 
содержание сис-
темы . . . . . . . . . . 10 60–70 10 80–90 

Описание поведения 
системы во вре-
мени в простран-
стве . . . . . . . . . . . 10 10 60–70 80-90 

 

Анализ итоговых показателей, приведенных 

в табл. 2 показывает, что если полное адекват-

ное описание системы может составлять 300 %, 

то в модели 10–20 % всех знаний и данных о 

реальной системе остается неопределенным [1]. 

Для любой системы определяющим являет-

ся ее функциональное содержание, так как оно 

определяет ее основные свойства. Первой осью 

базиса построения информационной системы 

является система элементов и отношений, в ка-

честве элементов в этом случае принимается 

функциональное содержание, а в качестве от-

ношений – информация об объектах, описы-

вающих эти функции. Такое представление на-

зывается функциональной моделью. 

IDEF представляет собой совокупность ме-

тодов, правил и процедур, предназначенных для 

построения функциональной модели при пред-

ставлении предметной области системой. Функ-

циональная модель IDEF0 отображает функцио-

нальную структуру системы, то есть производи-

мые системой действия и связи между ними. 

Функциональная модель процесса иденти-

фикации информационных ресурсов представ-

лена на диаграмме в нотации IDEF0 на рис. 1. 

Вторая ось базиса построения информаци-

онной системы – система сущностей и связей, 

по которой раскрывается внутренняя структура 

элементов и отношений, или функций и связы-

вающих их объектов, в соответствии с которой 

строится информационная модель. 

Построение единого интегрированного опи-

сания данных выполняется с использованием 

концептуальной модели данных. Концептуаль-

ная модель данных позволяет получить непро-

тиворечивую интерпретацию данных в их взаи-

мосвязи, что необходимо для интеграции, со-

вместного использования и управления целост-

ностью данных. 

Концептуальная схема приводит к необхо-

димости семантического сопровождения, то 

есть к определению значений данных в контек-

сте их взаимосвязи с другими данными.  

Методология IDEF1X – формализованный 

язык для семантического (контекстного) моде-

лирования данных, основанный на концепции 

«сущность–связь», инструмент анализа инфор-

мационных структур систем различной приро-

ды. Информационное моделирование представ-

ляет прежде всего анализ логической структуры 

информации об объектах системы. Эта логиче-

ская структура является необходимым дополне-

нием функциональной модели, детализируя 

объекты, которыми манипулируют функции 

системы. 

Фрагмент информационной модели процес-

са идентификации информационных ресурсов 

представлен в нотации IDEF1X на рис. 2. 
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Методология динамического моделирования 

IDEF/CPN позволяет описать причинно-

следственные связи (условия) между объектами 

системы во времени и в пространстве в соответ-

ствии с третьей осью базиса. Теоретической ба-

зой методологии построения динамических мо-

делей является теория сетей Петри, соответст-

венно используется и формальный язык иерар-

хических раскрашенных сетей Петри. Сеть 

Петри можно представить в виде следующей 

множественной модели: 

N=(P, T, F, W, M0), (14) 

где P – множество элементов сети, называемых 

позициями, T – множество элементов сети, на-

зываемых переходами,           – от-

ношение инцидентности, W – функция кратно-

сти дуг, М0 – функция начальной маркировки 

[1]. 

Модель в нотации IDEF0 также может быть 

представлена ориентированным графом, где 

вершинами являются стрелки, а ребрами – 

функции. Этот граф обладает свойствами ассо-

циативности, композиции и содержит пустое 

действие (в случае представления в CPN-

Рис. 2. Функциональная модель процесса идентификации информационных ресурсов 

 

Рис. 1. Фрагмент информационной модели процесса идентификации  

информационных ресурсов 
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нотации). Таким образом, можно сделать вывод 

о существовании категории на данном графе. 

Экземпляры процессов (E), созданные по 

моделям бизнес-процессов (B) также обладают 

свойствами категории, и можно говорить о на-

личии категорий на множестве моделей бизнес-

процессов и наличии функтора (     ) меж-

ду категориями экземпляров бизнес-процессов и 

их моделями, так как: 

 есть соответствие между объектами моде-

лей бизнес-процессов и объектами в экземпля-

рах бизнес-процессов, то есть каждому узлу 

графа     соответствует узел       ; 

 есть соответствие между функциями мо-

делей бизнес-процессов и функциям в экземп-

лярах бизнес-процессов, то есть каждому ребру 

      в категории B соответствует ребро 

               в категории E, которое так-

же обладает свойством ассоциативности и на-

личием пустого действия (в случае представле-

ния в CPN-нотации). 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

В КОНТЕНТЕ КОРПОРАТИВНОГО 

ВЕБ-ПОРТАЛА ВЫПУСКАЮЩЕЙ 

КАФЕДРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Автоматизированная информационная сис-

тема образовательного учреждения в процессе 

своей деятельности накапливает существенный 

объем данных. Эти данные находятся в разно-

родных хранилищах и представлены в разнооб-

разных форматах. Использование портальных 

технологий на основе сервис-ориентированной 

архитектуры позволяет обеспечить централизо-

ванный доступ к информационному простран-

ству с использованием тонкого клиента – веб-

браузера. Использование информационно-поис-

ковых систем в качестве сервиса информа-

ционного пространства обеспечивает оператив-

ный поиск и доступ к информации. 

Обмен данными между сервисами корпора-

тивного веб-портала выполняется с использова-

нием XML-веб-сервисов, для обеспечения взаи-

модействия которых используются следующие 

технологии: 

 XML – расширяемый язык разметки, ис-

пользуемый для хранения и передачи структу-

рированных данных; 

 SOAP – протокол обмена сообщениями на 

базе XML; 

 WSDL – язык описания внешних интер-

фейсов веб-службы на базе XML. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент информационной модели 

метаданных о сущностях предметной 

области 

Информационно-поисковая система являет-

ся сервисом, выполняющим две функции: 

1. Создание и обслуживание поискового ин-

декса объектов информационного пространства. 

2. Выдача ссылок на объекты информацион-

ного пространства, удовлетворяющие поиско-

вому запросу. 

Каждый бизнес-процесс выпускающей ка-

федры представляет собой отдельную задачу 

веб-портала, доступ к которой регламентирует-

ся с помощью системы прав доступа. Создание 

индекса объектов информационного простран-

ства требует доступа к задачам веб-портала с 

правами супер-пользователя – все объекты ин-

формационного пространства должны попасть в 

поисковый индекс. 

Использование объектно-ориентированного 

программирования при разработке веб-портала 

позволяет логически группировать классы, от-

носящиеся к одному бизнес-процессу в один 

пакет. Это позволяет разрабатывать и использо-

вать задачи независимо. Тем не менее, наличие 

большого количества унаследованных техноло-

гических решений создает дополнительные 

сложности при создании сервис-провайдера 

(service provider). 

Для решения возникшей задачи был исполь-

зован принцип инверсии управления, который 

используется для уменьшения связанности в 

объектно-ориентированных приложениях. Ис-

пользование данного принципа предполагает 

создание требуемых объектов во время выпол-

нения приложения, что позволяет использовать 

метаданные для гибкой настройки приложения. 
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Фрагмент информационной модели, описы-

вающий метаданные о сущностях предметной 

области приведен на рис. 3. 

Каждая сущность информационного про-

странства кафедры представлена в коде веб-

портала в виде отдельного класса. Некоторые 

сущности должны иметь возможность долговре-

менного хранения своего состояния в базе дан-

ных, поэтому перед сохранением и обновлением 

данных должна проверяться согласованность дан-

ных на уровне логики бизнес-процессов. В систе-

ме реализованы типовые валидаторы для провер-

ки данных на пустоту, выбор из списка и соответ-

ствие требуемому формату данных. 

Описание объектов предметной области с ис-

пользованием метаданных позволяет легко адап-

тировать отображение данных под требования 

пользователя – в системе реализована поддержка 

перевода интерфейса CRUD-операций (create, 

read, update, delete – создание, чтение, обновление, 

удаление) на насколько языков. 

На основе метаданных экземпляры объектов 

предметной области сохраняются в XML-

документы, которые затем отправляются в поис-

ковый сервис. 

Получение результатов поиска также проис-

ходит путем обмена XML-сообщениями между 

веб-порталом и сервисом информационного поис-

ка. XML-сообщения со ссылками на объекты 

предметной области в соответствии с метаданны-

ми, хранящимися в базе данных веб-портала пре-

образуются в доступный для пользователя вид. 

Динамическая модель взаимодействия поль-

зователя, веб-портала и сервиса информационного 

поиска представлена на рис. 4.  

Описанное выше решение реализовано с ис-

пользованием объектно-ориентированного языка 

программирования PHP 5, системы управления 

базами данных MySQL, сервера приложений 

Apache. В качестве сервиса информационного по-

иска выступает типовое решение Apache Solr. 

В настоящее время в индексе поисковой сис-

темы содержится 5953 документа, за время функ-

ционирования системы пользователи сфор-

мировали 3004 поисковых запроса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании существования функтора между 

экземплярами бизнес-процессов и моделями биз-

нес-процессов можно сделать вывод о справедли-

вости модели идентификации информационных 

ресурсов также и в информационном пространст-

ве.  

Приведенная выше методика позволяет иден-

тифицировать информационные ресурсы, отно-

сящиеся к конкретным экземплярам бизнес-

процессам организации в ее информационном 

пространстве.  Это обеспечивает прозрачность 

выполнения бизнес-процесса, прослеживаемость 

состояния информационных ресурсов, выявление 

участников бизнес-процесса. 

Процессы, ресурсы в которых идентифици-

руемы и прослеживаемы, могут выполняться в 

более сжатые сроки и с более высоким качеством. 

Своевременное предоставление информационных 

ресурсов для таких процессов обеспечивает со-

кращение времени принятия решений. 

Рис. 3. Динамическая модель взаимодействия с системой поиска 
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