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Достаточно ли среды общих данных?

При реализации инвестиционно 
строительного проекта, организации 
капитального ремонта объекта ка-
питального строительства, ремонта 
и отделки помещений всегда воз-
никает вопрос организации инфор-
мационного взаимодействия между 
участниками. Способы организации 
такого взаимодействия могут быть 
совершенно разными, начиная 
с записок на салфетках и заканчивая 
сложными информационными систе-
мами. В любом случае, приходится 
решать следующие задачи: управле-
ние требованиями, техническими до-
кументами, документами по догово-
ру, изменениями, контроль качества 
и т.д. В зависимости от масштаба про-
екта и его принадлежности к той или 
иной отрасли количество информа-
ции, которой приходится управлять, 
неизменно большое, а с переходом 
на цифровые технологии, приходится 
решать задачу управления данными 
и взаимодействия различных инфор-
мационных систем.

Международное сообщество поста-
ралось решить эту задачу. Одним из 
первых решений проблемы была 
разработка универсального стан-
дарта обмена моделью данных изде-
лия (Standard for Exchange of Product 
Model Data) [12], а впоследствии IFC 
[3]. Однако одного формата обмена 
данными об изделии оказалось не-
достаточно, так как потребовалось 
обеспечить обмен данными с дру-
гими информационными системами: 

управленческого, бухгалтерского 
и складского учета, документообо-
рота, сметных систем и т.д. Вместе 
с этим всегда встает вопрос единого 
понимания различными участниками 
процесса семантики используемой 
информации, так как нужно не только 
организовать физическую передачу 
данных, но и обеспечить их семан-
тическую взаимосвязь, понятную 
разным культурным и социальным 
группам, поскольку в проектах уча-
ствуют разные организации со сво-
ей практикой и опытом, в том числе 
и международные [45]. Основная 
цель обеспечения информационно-
го взаимодействия – сократить тру-
дозатраты и время на управление 
данными.

В мировой практике для решения 
этой задачи использовались различ-
ные подходы, начиная с классифика-
торов и меток [69] и заканчивая соз-
данием среды общих данных [1013]. 
Итогом формирования универсаль-
ного подхода стала серия стандартов 
ISO 19650 «Organization and digitization 
of information about buildings and civil 
engineering works, including building 
information modelling (BIM)» [1415]. 
В национальной практике также был 
опыт решения этой проблемы – по-
строение системы ОГАС [16], – кото-
рый базировался на комплексной ав-
томатизации.

Однако анализируя практику приме-
нения описанных в стандартах ISO 
19650 подходов, возникает несколько 
вопросов:

1.  Как организовать корректное взаи
модействие двух хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц) с ми-
нимальными трудовыми, временны
ми и экономическими затратами?

2.  Как обеспечить передачу только 
необходимой информации по ие-
рархии вверх от субподрядчика 
к генеральному подрядчику и за-
тем к заказчику?

3.  Как обеспечить взаимодействие 
го сударственных контрольнонад
зор  ных органов с участниками ин
вес тиционностроительного про-
екта?

4.  Как «вписать» государственные 
потребности в информационном 
взаимодействии и получении 
адекватной оперативной инфор-
мации о ходе реализации проек-
та при реализации федеральных 
проектов?

5.  Позволяет ли охватить все виды 
градостроительной деятельности 
предложенный в серии стандар-
тов ISO 19650 подход?

При использовании международных 
стандартов одним из важных аспектов 
является возможность их примене-
ния на территории страны и, соответ-
ственно, интеграции лучшей мировой 
практики в национальную строитель-
ную отрасль. В связи с этим приведем 
сопоставление нормативноправовых 
актов (НПА) РФ с положениями стан-
дартов ISO 19650 (рисунки 12).

Рис. 1. Сопоставление НПА РФ и ISO 19650 (часть 1)
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Как видно из представленных схем, 
нет однозначного совпадения нор-
мативноправовых актов РФ с поло-
жениями стандартов ISO 19650, что 
заставляет нас задуматься о воз-
можности прямого применения этих 
стандартов. Несмотря на это, необ-
ходимо разобраться с техническими 
аспектами построения среды общих 
данных.

Общие характеристики среды об-
щих данных по ISO 19650

Среда общих данных определена 
международным стандартом ISO 
19650 как «согласованный источник 
информации по конкретному проек-
ту или активу для сбора, управления 
и распространения наборов инфор-
мации посредством управляемого 
процесса». Главным в этом опреде-
лении, на наш взгляд, является то, 
что среда общих данных устанавли-
вает управление информацией че-
рез управляемый процесс. Из этого 
можно сделать вывод, что информа-
ции в среде общих данных присваи
вается определенное состояние 
процесса. И такую связь следует 
реализовать на техническом уров-
не. Именно поэтому стандарт ISO 
19650 (рисунок 3) указывает также на 
то, что среда общих данных в сово-
купности определяется процессом 
и программным решением, то есть 
технической реализацией, которая 
эти процессы поддерживает.

В стандарте определены основные со-
стояния среды общих данных: «В рабо-
те», «В общем доступе», «Опубликова-
но» и «Архив». Кроме того, для наборов 
информации определяются обозна-
чения кодов версии и статусов разре-
шенного использования. Код версии, 
в свою очередь, предназначается для 
идентификации версии информацион
ных наборов, а статус разрешенного 
использования информации опреде-
ляет пригодность использования, то 
есть для чего можно использовать ин-
формацию в текущем состоянии. Эта 
и сопутствующая информация разме-
щается в согласованных метаданных 
информационных наборов. При этом, 
с точки зрения концепции СОД, со-
стояние информации определяет и ее 
доступность: наборы информации, на-

ходящиеся в состоянии «В работе», до-
ступны только для участников, которые 
эту информацию разрабатывают, в то 
время как информация в состоянии 
«Опубликовано» доступна тем, кто эту 
информацию будет использовать по ее 
назначению как достоверную.

Одновременно с этим информацион-
ный менеджмент ISO19650 основан на 
сторонах: назначающей, ведущей на-
значенной и назначенной (рисунок 4).

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие основные ха-
рактеристики СОД:

 � централизованность – сведение  
в од ном месте определенных дан-
ных;
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Рис. 3. Общий процесс управления информацией по ISO 19650

Рис. 2. Сопоставление НПА РФ и ISO 19650 (часть 2)
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 � управляемость – представле-
ние информации об этих данных 
в контексте их состояния управля-
емого процесса и представление 
связанных с этим свойством пол-
ноты информации, ее доступно-
сти, версионности и пригодности.

Принципы управления информа-
цией в рамках проекта

В целом, в управлении информаци-
ей, в том числе в рамках реализации 
инвестиционностроительных про-
ектов и эксплуатации построенных 
объектов, используются различные 
подходы, включая и те, в которых не 
используются цифровые технологии.

Вне цифровой среды информация 
в большинстве случаев представля-
ется на бумажном носителе и управ-
ление такой информацией осущест-
вляется посредством различных 
идентификационных признаков. Тех-
ническая документация – проект-
ная или рабочая – содержит в себе 
форму основной надписи, устанав-
ливающей наименование документа, 
идентификатор (шифр), относящийся 
объект, номер листа, дату выдачи, ав-
торский состав и другую информа-
цию. При этом документы также могут 
содержать информацию о состоянии 
процесса, в котором они участвуют. 
Например, различные штампы согла-
сования, проставляемые на листах 
или комплектах технической доку-
ментации.

В цифровой среде, где единицами 
информации являются различные 
цифровые сущности, такие как фай-
лы и папки, цифровые контейнеры 
(архивы, базы данных и др.), управле-
ние обеспечивается средствами ис-

пользуемой информационной систе-
мы. Например, при использовании 
файлового хранилища управление 
информацией может обеспечивать-
ся с помощью описания основных 
свойств в имени файлов посред-
ством согласованной структуры име-
ни, а состояние процесса передает-
ся разделением файловой структуры, 
каждый элемент которой описывает 
то или иное состояние, и файл, изме-
няя свое состояние, попадает в пап-
ку, обозначающую то или иное со-
стояние. При использовании более 
сложных информационных систем 
элементы, содержащие в себе раз-
личные информационные единицы, 
предоставляют возможности управ-
ления информацией путем описания 
метаданных различных типов, кото-
рые могут изменяться в зависимости 
от изменения состояния системы 
и связанных с ней данных.

Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что информация управляется пу-
тем структурирования ее наборов за 
счет присвоения метаинформации, 
независимо от формы ее представ-
ления. При этом управление такой 
информацией может быть обеспече-
но процессами, определяемыми кон-
цепцией среды общих данных.

Причины недостаточности СОД 
для комплексного управления 
проектом

В целом градостроительная деятель-
ность подразумевает управление раз-
витием территорий, которое включа-
ет территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, 
планировку территории, архитектур-

ностроительное проектирование, 
строительство, эксплуатацию, ка-
питальный ремонт, реконструкцию 
и снос объектов капитального строи-
тельства, а также комплексное разви-
тие территорий и их благоустройство. 
При этом необходимо понимать, что 
на разных этапах жизненного цикла 
объектов градостроительной дея-
тельности, в том числе в рамках реа-
лизации инвестиционностроитель-
ных проектов, для разных проектов, 
организаций и целевых групп процес-
сы работы с информацией могут быть 
различными. Для команды разработки 
проектной документации состояние 
среды общих данных может быть рас-
ширено с точки зрения специфики 
проектной деятельности. Например, 
помимо статусов «В работе» и «Об-
щий доступ», могут использоваться 
вспомогательные статусы, уточняю-
щие состояние процессов проектно-
го производства: «Нормоконтроль», 
«Экспертиза», «Согласовано» и дру-
гие. После того, как проектная ин-
формация поступает в производство, 
она рассматривается уже с точки 
зрения строительного производства, 
и ее состояния могут описываться уже 
иными процессами с такими состоя-
ниями, как: «Принято», «Проверено», 
«Выдано в производство» и другими. 
Для службы заказчика, поставщиков, 
службы эксплуатации и других групп 
и организаций также могут быть опи-
саны свои процессы работы с инфор-
мацией, характерные для их сферы 
деятельности. К тому же разные ор-
ганизации могут использовать свои 
решения, то есть программные плат-
формы, которыми они пользуются для 
организации работы с информацией. 
Иными словами, если участники, не-
зависимо от их функций, худобедно 
используют техническое решение, 
где централизовано размещенная ин-
формация управляется посредством 
настроенных бизнеспроцессов, это 
и обозначает их среду общих данных.

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации определяет, что 
«Информационная модель объекта 
капитального строительства» (ИМ 
ОКС) – совокупность взаимосвязанных 
сведений, документов и материалов 
об объекте капитального строитель-
ства, формируемых в электронном 
виде на этапах выполнения инженер-
ных изысканий, осуществления архи-

Рис. 4. Связи между сторонами по ISO 19650
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тектурностроительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуатации 
и (или) сноса объекта капитального 
строительства». Проще говоря, это со-
вокупность всей информации об объ-
екте на всех этапах его жизненного 
цикла, то есть вся «медицинская кар-
та» объекта капитального строитель-
ства: от рождения (идеи создания) до 
совершеннолетия (ввода в эксплуата-
цию) и дальше от совершеннолетия 
и до конца жизни, включая комплекс-
ное управление активом1. Исходя из 

определения ГрК РФ, можно сделать 
вывод, что данные для ИМ ОКС необ-
ходимо определенным образом соби-
рать, управлять ими, хранить и извле-
кать их, учитывая различие форматов 
представления данных: текстовых, 
графических, цифровых, физических 
и др., а также особенности их форми-
рования и использования. Как было 
сказано выше, кроме информацион-
ной модели ОКС необходимо управ-
лять всеми видами объектов градо-
строительной деятельности, включая 
объекты регулирования и зоны (ри-

сунки 5 и 6 соответственно). Это под-
разумевает необходимость форми-
рования такой системы совместной 
работы участников градостроитель-
ной деятельности, которая позволит 
это обеспечить.

Обращаясь к описанию оригиналь-
ной концепции среды общих данных, 
специалисты различных предприятий 
и проектных команд невольно «при-
меряют» ее к возможному «решению» 
вопроса об организации централизо-
ванного места размещения ИМ ОКС. 
Оно и неудивительно, ведь среда об-
щих данных, как было сказано выше, 
и есть тот централизованный источ-
ник информации. Но не все так одно-
значно. Среда общих данных, прежде 
всего, определяется процессами, 
в которых участвует та или иная ин-
формация. И этой информации при-
сваиваются соответствующие состо-
яния процессов, от которых зависят 
и другие упомянутые выше свойства. 
Когда речь идет об организации про-
цессов управления информацией, 
связанной с решением какихто опре-
деленных, конкретных, регулярных за-
дач, такая «примерка» и последующее 
использование вполне уместны, это 
полностью вписывается в концеп-
цию среды общих данных. Но ведь 
в работе с ИМ ОКС на всех этапах ее 
жизненного цикла данные об объекте 
формируются разными организация-
ми, разными методами и способами, 
а на отдельных этапах жизненного 
цикла организации объединяются 
и совместно формируют данные по 
согласованным сценариям.

При реализации инвестицион-
ностроительных проектов возника-
ет необходимость передачи инфор-
мации между всеми участниками 
проекта. Таким образом, вопрос ор-
ганизации работы всех участников 
инвестиционностроительного про-
екта в рамках среды общих данных 
приводит к необходимости организа-
ции работы сотрудников различных 
юридических лиц в рамках одной ин-
формационной системы. Это форми-
рует предпосылки к «открытию» вну-
тренней кухни каждой организации. 
На практике каждое юридическое 
лицо имеет свое обособленное ин-
формационное пространство, и вста-

НОРМАТИВЫ
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Статья 1. Пункт 5 Статья 1. Пункт 4 Статья 1. Пункт 7

Рис. 6. Зоны градостроительной деятельности

Рис. 5. Объекты регулирования градостроительной деятельности

1  В конкретном случае авторское мнение может не совпадать с законодательной трактовкой (прим. авторов).
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ет вопрос, как организовать инфор-
мационное взаимодействие между 
несколькими средами общих данных.

Выводы

Из вышесказанного следует, что сре-
ды общих данных становится уже 
недостаточно, так как разные виды 
производства используют различные 
процессы организации информации 
и управления ею, а значит и разные 
среды общих данных. К тому же, среда 
общих данных – в ее истинном пони-
мании – не обладает тем достаточным 

набором функций, который необхо-
дим для управления информацией 
в рамках всего жизненного цикла  
объекта. Для централизованного сбо-
ра, хранения информации и управле-
ния ею, а также извлечения инфор-
мации с целью решения различных 
задач, возникающих в процессе 
строительства и эксплуатации объ-
ектов капитального строительства, 
необходим централизованный источ-
ник, который сможет не только кон-
солидировать всю информацию об 
объекте и интегрировать процессы 
организаций или этапов жизненного 
цикла ОКС, но и детально структури-
ровать эту информацию с учетом об-

ластей ее применения, обеспечивая 
таким образом широкую функцио
нальность работы с информацией. 
Для этого предлагается использовать 
понятие единого информационного 
пространства, где под информацион
ным пространством будет понимать-
ся «исторически сформировавшаяся, 
обеспеченная правовыми гарантиями 
и средствами, а также обеспечиваю-
щая наибольшую степень доступно-
сти для потребителя форма скоор-
динированных и структуриро ванных, 
территориально близких и удаленных 
информационных ресурсов, аккуму-
лирующих результаты коммуника
ционной деятельности людей» [17].
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