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Аннотация: Успешная цифровая трансформация бизнеса требует 

правильного подхода к построению бизнес-архитектуры. Целью статьи 

является разработка методологии формирования цифровой архитектуры от 

уровня предприятий до государственного уровня. В статье решаются 

следующие задачи: описание подхода, при котором на основе определения 

основных заинтересованных сторон и драйверов цифровой трансформации 

российского бизнеса строится модель мотивационного расширения; 

разработка базовой методологии цифровой архитектуры на уровне 

предприятия; разработка методологии расширения базовой цифровой 

архитектуры. Методологической основой исследования является 

расширенный аналитический подход для интеграции метамоделей цифровой 

архитектуры. Результатом исследования явилась методология формирования 

цифровой архитектуры на уровне предприятия и ее распространения на 

уровень отраслей и регионов как архитектуры цифрового бизнес-

пространства, приведены примеры. 
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Summary: Successful digital business transformation requires the right approach to 

building a business architecture. The aim of the article is to develop a methodology 

for the formation of digital architecture from the enterprise level to the state level. 



The following tasks are solved in the article: a description of the approach in which 

a model of motivational expansion is built on the basis of determining the main 

stakeholders and drivers of digital transformation of the Russian business; 

development of a basic methodology for digital architecture at the enterprise level; 

development of a methodology for expanding the basic digital architecture. The 

methodological basis of the study is an advanced analytical approach for the 

integration of digital architecture metamodels. The result of the study was a 

methodology for the formation of digital architecture at the enterprise level and its 

distribution to the level of industries and regions as the architecture of a digital 

business space, examples are given. 

Key words: digital transformation, enterprise architecture, digital space architecture, 

motivational expansion 
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Введение 

Цифровая трансформация — это процесс, который необходим бизнесу 

во всем мире для адаптации к новым условиям и предпочтениям общества 

цифровой экономики. Главным драйвером изменений выступает современный 

потребитель. Цифровая трансформация обеспечивает совокупность 

преобразований через изменения в бизнесе, внедрение инновационной 

культуры в компании, адаптацию бизнес-моделей, широкое использование 

данных, клиентоцентричность и управление ценностью [1]. Ключевыми 

направлениями цифровой трансформации можно считать 

клиентоцентричность, партнерство, использование данных, поиск и внедрение 

инноваций [2]. Бизнесу необходимо адаптироваться к стремительно 

меняющейся культуре потребления и коммуникаций. Продукт сейчас – это 

процесс взаимодействия с клиентом, в связи с чем требуется изучение, анализ 

и управление клиентским опытом, чтобы использовать это как платформу для 



роста и создания новых продуктов и услуг. Цифровая трансформация 

базируется на принципе развития инфраструктуры как платформы или целой 

экосистемы компании. Важной составляющей в этой концепции является 

принцип открытого API и гибкой интеграции. Цифровое партнерство 

становится одним из важных факторов масштабирования. Залогом успешной 

трансформации бизнеса является правильное формирование структуры 

компании, подбор кадров с необходимой квалификацией и мотивацией, выбор 

правильного подхода к ведению деятельности и методологии управления. 

Соответственно, требуется построение релевантной задачам цифровой 

архитектуры.  

Совокупность социальных и социотехнических механизмов, 

деятельности по организации и управлению цифровыми процессами, 

технологической среды (в т.ч. цифровой инфраструктуры, цифровых 

платформ), собственно цифровых процессов, цифровых данных и т.п. образует 

цифровое пространство [3]. Темпы изменений различных сфер жизни 

напрямую зависят от качества цифровой трансформации, в том числе от 

степени использования потоков данных (цифровых процессов). Плотность 

связей и отношений в социальном мире существенно возросла за счет 

использования техники и информационно-коммуникационных технологий, и 

будет нарастать далее до новых структурных изменений, которые получают 

свое оформление в социотехнических системах: цифровых инфраструктурах, 

цифровых платформах, хранилищах данных (информация или цифровые 

данные), виртуальных мирах и т.п. Формирование цифрового пространства 

необходимо начинать с уровня предприятия и распространять далее на 

уровень отрасли, региона и т.д. для включения в широкомасштабные процессы 

глобальной цифровой трансформации. При этом региональные и отраслевые 

стратегии должны согласовываться со стратегиями трансформаций в 

прорывной сфере.  

Одним из основных принципов цифровой модернизации является 

использование архитектурного подхода при описании процессов, внедрение 



цифровой системы управления архитектурой, от стратегического 

планирования и рисков до проектов, ведение на всех уровнях процессного 

проектного управления с персонализацией ответственности на всех участках 

от портфеля проекта до его элементов [4]. 

С целью разработки архитектуры цифрового пространства российского 

бизнеса было проведено исследование, в ходе которого были выявлены 

основные драйверы цифровой трансформации российского бизнеса. На этой 

основе построена модель мотивационного расширения. 

 

Рисунок 1 - Модель мотивационного расширения системы российского 

бизнеса при переходе к цифровой экономике.  

Дальнейшие исследования посвящены разработке методологии 

формирования цифровой архитектуры от уровня предприятий к уровню 

отраслей и регионов. 

Методология 

 Методологическая база исследований включает:  

1. Архитектура предприятия как комплексный подход к интеграции 

разнородных элементов (бизнес-процессы, функциональная 



структура, организационная структура, информационные системы и 

технологии, цифровые технологии, производственные технологии, 

активы) в эффективную бизнес-систему [5,6]. 

2. Сервис-ориентированный подход как средство согласования 

(выравнивания) требований и возможностей бизнес- и ИТ-элементов 

единой системы. Одна из основных функций сервис-

ориентированной архитектуры это создание широкой архитектурной 

модели, определяющей цели приложений и подходы, которые 

помогут достичь этих целей [7].  

Методологию исследования для целей построения методологии 

цифровой трансформации целесообразно рассматривать по уровням: 

1. Уровень предприятия: 

1.1. Формирование моделей бизнес-процессов и архитектуры ИТ-

поддержки предприятий 

1.2. Определение возможностей цифровых технологий и формирование 

архитектуры цифровых сервисов 

1.3. Формирование подходов к внедрению цифровых технологий (на основе 

концепции ERP3) 

1.4. Внедрение цифровых технологий на предприятиях 

2. Уровень отрасли 

2.1. Разработка референтных (тиражируемых) отраслевых моделей 

цифровой архитектуры 

2.2. Определение сквозных цифровых технологий для отраслей 

2.3. Формирование архитектуры отраслевой цифровой среды 

3. Уровень региона 

3.1. Интеграция региональных и корпоративных технологий 

3.2. Формирование архитектуры региональной цифровой среды 

Принципы формирования архитектуры цифрового пространства: 

1. Взаимодействие субъектов по выделенным уровням 

2. Единое информационное пространство. 



Базовая модель цифровой архитектуры на уровне предприятия 

расширяется с помощью механизмов преобразования и адаптивных моделей. 

Применяется расширенный аналитический подход для систематической 

компоновки и интеграции архитектурных метамоделей, представлений в 

рамках корпоративной архитектуры. 

Результаты 

 Как показало исследование, основными стейкхолдерами цифровой 

трансформации в России являются государство, рынок как институциональная 

среда, отрасли народного хозяйства, юридические лица и частные 

предприниматели. Эти стейкхолдеры заинтересованы в стабильном росте 

национальной экономики, в общем повышении качества оказываемых услуг и 

производимых продуктов, в конкурентоспособности национальных продуктов 

и услуг на глобальном рынке, в формировании единого информационного 

пространства, доступного всем участникам бизнес среды [8]. Основными 

драйверами к использованию технологий цифровизации можно считать 

экономические изменения, сокращение затрат при увеличении прибыли, 

установление стабильного бизнеса. 

На этой основе разработана методология формирования цифровой 

архитектуры от уровня предприятий к уровню отраслей и регионов (вплоть до 

уровня государства). На каждом уровне учитываются основные 

заинтересованности ключевых участников. 

В качестве примера можно привести сферу здравоохранения. Для 

организации здравоохранения в качестве основных стейкхолдеров 

цифровизации определены руководство организации, отраслевое 

министерство, поставщики медицинского оборудования и лекарств, страховые 

компании. Основными драйверами цифровизации для организаций 

здравоохранения являются старение населения и изменения характера 

заболеваемости (с тенденцией к превалированию хронических заболеваний), 

растущая стоимость оказания медицинских услуг, использование новых 

технологий. Анализ показывает, что требуется изменение архитектуры 



медицинской организации для повышения эффективности ее работы при 

постоянном росте качества оказания медицинской помощи. Решением 

является модель Smart Hospital, реализованная на основе концепции Health 4.0 

в сочетании с медицинскими принципами P4 [9].  Такая модель позволяет 

обеспечить оказание медицинских услуг предиктивно, превентивно, 

персонализированно и партисипаторно. Также реализация модели требует 

расширения компетенций медицинского и административного персонала. 

Внедрение архитектуры Smart Hospital позволяет автоматизировать 

деятельность, перейти к клиентоцентиричным критериям эффективности, 

усилить положение организации на рынке. Таким образом, на уровне 

предприятия разработаны модели архитектуры и ИТ-архитектуры 

медицинской организации, реализующей концепцию Smart Hospital и 

определен порядок трансформации архитектуры медицинской организации 

при переходе к концепции Smart Health. На основании этого на уровне отрасли 

разработана референтная модель бизнес-процессов медицинской организации. 

На уровне региона: 

• разработана референтная модель бизнес-процессов территориально-

распределённой медицинской организации; 

• определены требования к сервисам цифровых технологий для 

поддержки управления территориально-распределёнными 

медицинскими организациями; 

• разработана архитектура телемедицинских сервисов на основе 

технологии Интернета вещей. 

Для сферы морской логистики на уровне предприятия: 

• сформирована бизнес-модель глобальной судоходной контейнерной 

линии в условиях цифровой трансформации; 

• адаптирован метод анализа влияния цифровой трансформации на 

ключевые ресурсы и ключевые возможности глобальной судоходной 

контейнерной линии; 



• адаптирован метод стратегического архитектурного выравнивания 

для согласования бизнес- и ИТ- архитектуры глобальной судоходной 

контейнерной линии; 

• разработан метод формирования сбалансированной системы 

показателей для оценки эффективности цифровой трансформации 

глобальной судоходной контейнерной линии с учетом специфики 

отрасли. 

Важное значение в данной бизнес модели имеют применение 

безбумажного электронного документооборота, технологии Интернета вещей 

[10,11]. На основании этого на уровне отрасли разработана референтная 

модель цифровой архитектуры глобальной судоходной контейнерной линии. 

Для сферы ЖКХ и городской инфраструктуры на уровне предприятия: 

• проанализированы требования ресурсоснабжающих организаций и 

потребителей ресурсоснабжающих организаций к системе 

мониторинга, контроля и управления распределением и потреблением 

энергоресурсов;  

• внедрены и интегрированы программно-аппаратные комплексы по 

мониторингу и управлению объектами ЖКХ.  

Например, для целей управления городской транспортной системой в 

качестве стейкхолдеров определены городские власти, население, бизнес 

сообщество, чрезвычайные службы и силовые ведомства. Основными целями 

управления являются информирование, эффективное и безопасное 

пользование объектами дорожной инфраструктуры, быстрая и качественная 

обратная связь. Сбор данных осуществляется с видеокамер, детекторов, 

GPS/ГЛОНАСС устройств. Передача данных в интеллектуальную систему 

осуществляется в том числе также с помощью мобильных телефонов, 

ТВ/радио, информационных экранов. Интеллектуальная транспортная 

система обрабатывает данные и передает результаты в центр управления 

городской транспортной системой. В данной архитектуре широко 

применяется технология Интернета вещей, сервис-ориентированная 



архитектура (SOA) [12]. Бизнес модели в сфере ЖКХ ориентированы на 

использование принципов энергоэффективности. Например, разработана 

бизнес модель с использованием пьезоэлектрических материалов для 

освещения городских пространств. Стейкхолдерами в данной бизнес модели 

являются муниципальные власти, транспортные компании, население и 

производственные компании [13]. Подобные бизнес модели могут 

использоваться для прочих альтернативных возобновляемых источников 

энергии. Существуют проекты автоматизированной системы учета ресурсов в 

домах; по развитию инфраструктуры для электромобилей; по внедрению 

программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления 

ресурсоснабжением, позволяющего осуществлять погодное регулирование 

поставки тепловой энергии, мониторинг перетопов/недотопов, оперативное 

информирование о сбоях работы в сетях ресурсоснабжения; по оборудованию 

уличных светильников радиоуправляемым реле для экономии энергии при 

освещении улиц [14]. В целом, подобные решения ориентированы на 

применение концепции Smart city, основными стейкхолдерами которой 

являются население, правительство, бизнес. На основании этого на уровне 

отрасли: 

• разработана бизнес-модель взаимодействия участников рынка услуг ЖКХ; 

• определены возможности разработки и внедрения в отрасли ЖКХ 

решений, использующих цифровые технологии (Интернет вещей, 

машинное обучение и предиктивная аналитика, обработка больших 

данных, облачные вычисления); 

• разработана архитектура цифровых сервисов в области мониторинга, 

контроля и управления распределением и потреблением энергоресурсов с 

применением концепции Цифрового двойника и определены подходы по 

её внедрению на предприятиях; 

• разработано типовое отраслевое решение (программно-аппаратный 

комплекс) по мониторингу и управлению объектами ЖКХ; 



• разработан план продвижения и подход к интеграции разработанного 

решения в существующую ИТ-архитектуру предприятий. 

Выводы 

Выявление ожиданий заинтересованных сторон от цифровой 

трансформации и основных драйверов развития российских компаний 

позволяет сформулировать подход к формированию цифровой архитектуры 

предприятий, который позволяет распространить базовую цифровую 

архитектуру на уровень отрасли, региона, вплоть до уровня государства. Такой 

единый направленный подход позволяет формировать архитектуру цифрового 

пространства российского бизнеса в соответствии с заранее определенными 

принципами, методологией, с учетом интересов всех заинтересованных 

сторон. В результате эффективное цифровое преобразование обеспечит 

своевременное и адекватное реагирование на вызовы экономики и 

потребителей.  
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