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ажным элементом планирования разра-
ботки компьютеризированных систем 
управления является системное иссле-

дование предметной области. Подобное моде-
лирование призвано решить проблему «кризиса 
при разработке программного обеспечения», 
т. е. оценить масштаб системы и необходимые 
средства для ее реализации. Первое, что необ-
ходимо реализовать при данном подходе, – мо-
дель прецедентов предметной области. Для 
рассматриваемого предприятия пищевой про-
мышленности проведено моделирование пре-
цедентов предметной области [1]. 

В результате исследования выявлено, что в 
составе производственной системы есть 15 ак-
тивных элементов, которые взаимодействуют 
между собой в составе 3 подсистем основной 
системы (выявлено 10 основных пакетов преце-
дентов предметной области). Производственная 
система представляет собой 

 { }, , ,S y Q B=  (1) 

где { },iy y=  1, ,i m=  – ассортимент продукции; 
16 625Q =  – объем выпуска (зависит от потреб-

ностей потребителей); { }, 1, ,jB B j n= =  – точки 

реализации. 
На систему наложены ограничения: 

 { }, , , , , , ,g cv t r s c c g  (2) 

где v  – емкости мест хранения; { }, 1, ,ir r i n= =  – 

сроки поставок; { }, 1, ,it t i n= =  – сроки хране-

ния материалов; { }, 1, ,is s i m= =  – сроки хране-

ния готовой продукции; cg = 128 – вместимость 
машины; cc = 16 – емкость кассеты; g = 3 – объ-
ем автопарка. 

Предприятие фактически работает по систе-
ме JIT, поэтому при автоматизации нужно учи-
тывать, что основной процесс сильно связан 
с результатами вспомогательных процессов [2] 
(необходимо надежно и своевременно постав-
лять сырье и материалы и оперативно осущест-
влять доставку готовой продукции до точек реа-
лизации), а сама система (1) представляет слож-
ную многоуровневую систему с активными 
элементами. Рассмотрим процесс доставки го-
товой продукции до точек реализации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Автомобильное хозяйство 

На рис. 1 отмечены участники, связанные 
с автомобильным хозяйством предприятия.  
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Эти актеры осуществляют деятельность, свя-
занную не только с доставкой товаров, но 
и с обслуживанием и ремонтом автомобилей, 
имеющихся на предприятии. Это такие актеры, 
как «Водитель», «Директор», «Станция техни-
ческого обслуживания»; их деятельность на-
правлена на поддержание способности пред-
приятия осуществлять доставку произведенной 
продукции. Водитель получает от директора 

задание произвести обслуживание автомобиля. 
После этого водитель на автомобиле едет на 
станцию технического обслуживания, где про-
изводит все необходимы работы, после чего 
станция технического обслуживания выстав-
ляет директору счет за выполненные работы 
(рис. 2). 

На основании приведенных диаграмм разра-
ботана модель классов для доставки (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма последовательности «Доставка» 

 
Рис. 3. Диаграмма классов «Доставка» 
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В процессе доставки были выделены клас-
сы: «Водитель», «Автомобиль», «Станция тех-
нического обслуживания», «Клиент». Основ-
ными участниками этого процесса являются 
«Водитель» и «Клиент». «Водитель» осущест-
вляет доставку при помощи «Автомобиля». 
Один «Водитель» использует один «Автомо-
биль» для доставки продукции некоторому ко-
личеству клиентов (около 40 магазинов за один 
рейс). 

На рис. 4 отмечены актеры и их взаимодей-
ствия внутри предприятия. Эти актеры участ-
вуют непосредственно в выпуске продукции. 
Это такие актеры, как «Пекарь», «Печь», «Рас-
стоечный шкаф», «Склад». Эти актеры являются 
основными в процессе выпуска продукции. 
«Пекарь» получает от «Технолога» задание 
произвести необходимое количество продукции, 
после этого «Пекарь» отправляется на «Склад» 
за необходимым сырьем и начинает процесс 

изготовления продукции, используя имеющееся 
для этого на производстве оборудование. 

На основании приведенных диаграмм разра-
ботана модель классов для производства (рис. 6). 

В процессе производства были выделены сле-
дующие классы: «Пекарь», «Технолог», «Кли-
ент», «Оборудование», «Продукция». Для начала 
производства «Клиент» делает заявку, далее 
«Пекарь» под контролем «Технолога» и при по-
мощи оборудования выпускает продукцию. 

На рис. 7 отмечены поставщики ресурсов, 
обеспечивающих работу предприятия. Такими 
ресурсами являются мука и прочие необходи-
мые товары. «Технолог» анализирует остатки 
муки и прочих товаров на складе, после чего 
сообщает о результатах «Директору», тот, 
в свою очередь, связывается с «Поставщиками» 
и делает заказ необходимых товаров. Далее 
«Поставщики» заполняют склад мукой и необ-
ходимыми товарами. 

 

 
Рис. 4. Производство 

 
Рис. 5. Диаграмма последовательности «Производство» 
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Рис. 6. Диаграмма классов «Производство» 

 
Рис. 7. Закупки 

 
Рис. 8. Диаграмма последовательности «Закупки» 
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На основании приведенных диаграмм раз-
работана модель классов для производства 
(рис. 9). 

В процессе «Закупки» были выделены сле-
дующие классы: «Директор», «Технолог», «По-

ставщик муки», «Поставщик сопутствующих 
товаров», «Склад». «Директор» и «Технолог» 
наполняют склад необходимыми товарами ис-
пользуя для это классы «Поставщик муки» 
и «Поставщик сопутствующих товаров». 

 

 
Рис. 9. Диаграмма классов «Закупки» 

В результате исследования выявлено, что 
структура данных будет состоять из трех основ-
ных разделов, обеспечивающих информацион-
ные потребности производства, управления 
и доставки готовой продукции до точек реализа-
ции. Минимальное количество базовых классов 
сущностей предметной области, группирующих 
таблицы по принципу 1 ко многим, не менее 15, 
что говорит о высокой сложности проектируе-
мой базы данных предметной области. 
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