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Рассматривается принцип единого источника 
в документировании. Описывается фрагмент 
онтологии документации на программное 
обеспечение. Предложен подход 
формирования комплектов документации
на программное обеспечение из фрагментов 
онтологии документации.

The article reviews the principle of single source 
in documentation. Example of ontology 
of software documentation fragment is described. 
The approach of formation software documentation 
kit from ontology fragments of documentation
is offered.
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ВВЕДЕНИЕ
Документация на программное обеспечение – это 
печатные и электронные руководства, справочная 
система, справочный текст, сопровождающие неко-
торое программное обеспечение – программу или 
программный продукт. Эти документы описы-
вают то, как работает программа и/или то, как 
ее использовать.

Документация является органической, 
составной частью программного продукта. 
Программы могут стать программным продуктом 
только в совокупности с комплектом документов, 
полностью соответствующих их содержанию и 
достаточных для его освоения, применения и 
изменения. Ошибки в документации не менее 
опасны, чем ошибки в структуре, интерфейсах и 
текстах программ. Поэтому к разработке, полноте, 
корректности и качеству документации необ-
ходимо такое же тщательное отношение, как к 

разработке и изменениям текстов программ и 
данных.

В работе [4] рассматривается разработка системы 
управления знаниями (СУЗ) инфокоммуника-
ционной системы, в которой документация на 
программное обеспечение (ПО) является основным 
ресурсом знаний такой системы. Основная задача 
СУЗ – накапливать не разрозненную информацию, 
а структурированные, формализованные знания. 
Основная цель СУЗ – сделать знания доступ-
ными и повторно используемыми.

При разработке системы управления знаниями 
(СУЗ) выделяют следующие этапы [2, 8]:

– накопление – стихийное и бессистемное 
накопление информации в организации;

– структурирование – на этом этапе должны 
быть выделены основные понятия, выработана 
структура представления информации, облада-
ющая максимальной наглядностью, простотой 
изменения и дополнения;

– формализацию – представление структуриро-
ванной информации в форматах машинной обра-
ботки, т.е. на языках описания данных и знаний;

– извлечение – процесс, идентичный тради-
ционному извлечению знаний для экспертной 
системы (один из наиболее сложных и трудо-
емких этапов, от его успешности зависит даль-
нейшая жизнеспособность системы);

– обслуживание – под процессом обслужи-
вания понимается корректировка формализо-
ванных данных и знаний (добавление, обнов-
ление), удаление устаревшей информации.

Для системы управления знаниями инфоком-
муникационной системы типовые этапы разра-
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ботки претерпевают некоторые изменения. Этап 
накопления отсутствует в такой СУЗ. Этапы струк-
турирования и формализации сводятся к разра-
ботке онтологии документации на программное 
обеспечение и ее наполнению. Этап обслуживания 
остается без изменений. Особенности процесса 
извлечения знаний подробно описаны в работах 
[3, 4]. Дополнительным этапом СУЗ инфокомму-
никационной системы является формирование 
комплектов документации. Рассмотрим данный 
этап более подробно.

ПРИНЦИП ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА
В технической документации повтор – явление 
не менее редкое, чем в тексте программы. Прихо-
дится описывать сходные функции программ 
и систем, сходные формы и сходные действия 
пользователей. Описания одних и тех же объектов 
приходится полностью или частично дублировать 
в разных документах. Поскольку материал, из 
которого состоит техническая документация, – 
текст на естественном языке, применить к нему 
модульный подход оказывается сложнее, чем к 
программному коду. В нем хватает нерегулярно-
стей, обусловленных лексическими и грамма-
тическими исключениями, традициями, сооб-
ражениями стилистики и эстетики [6].

Принцип единого источника и реализующие 
его технологии позволяют применить модульный 
принцип к документированию. Применение 
технологии единого источника требует подго-
товки. Сначала проектируется структура единого 
источника, разрабатываются шаблоны и стили 
оформления, устанавливается и настраивается 
инструментарий для формирования документов. 
Таким образом, наблюдается связь данного этапа 
с этапом структурирования и формализации в 
СУЗ инфокоммуникационной системы.

Принцип единого источника в документиро-
вании, как и модульный принцип в программи-
ровании, помогает организовать работу коллек-
тива документаторов, распределив между ними 
изолированные подзадачи. Таким образом, 
единый источник – это не только техническое, 
но еще и организационное решение. Форми-
рование документов на основе единого источ-
ника – основной принцип, на котором сегодня 
построены все наиболее известные и развитые 
инструментальные средства для автоматизации 
документирования: AuthorIT, DITA, DocBook/
XML, Rational SoDA и т.д. [1, 5, 7, 9]. Второе 
важное свойство технологий единого источника 
заключается в возможности придать одному и 
тому же тексту разное оформление и конвертиро-
вать его в любой нужный электронный формат.

Применение технологии единого источника 
в особенности целесообразно при разработке и 
длительном сопровождении комплектов доку-
ментации на сложные решения – программные 
и программно-аппаратные комплексы, автома-
тизированные системы, большие корпоративные 
ИТ-инфраструктуры. Документирование таких 
решений в особенности требует эффективности 
при создании и обновлении наборов типизиро-
ванных документов, описывающих типизиро-
ванные предметы. 

При документировании крупных комплексов и 
систем исключительно важной становится масшта-
бируемость комплекта документации, возмож-
ность быстро распространить его на новые пред-
меты (компоненты, подсистемы, пользователь-
ские роли, операции, процессы) и быстро освоить 
выпуск новых типов документов. В настоящее 
время автоматизированные системы разработки 
технической документации, построенные на 
основе принципа единого источника, внедря-
ются и успешно применяются в компаниях самого 
разного масштаба и профиля.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Этап формирования комплектов документации 
инфокоммуникационной системы может быть 
реализован в двух вариантах. В основе первого 
варианта лежит интеграция СУЗ инфокоммуни-
кационной системы и готового средства для авто-
матизации документирования. Второй вариант 
реализуется в рамках СУЗ. Второй вариант явля-
ется более предпочтительным, так как миними-
зируются затраты на покупку готового решения, 
эксплуатацию и сопровождение.

В разрабатываемой СУЗ вся документация разде-
ляется на фрагменты, которые представляют собой 
элементы знаний. Например, фрагменты – назна-
чения подсистем, назначения продуктов, описания 
настроенных параметров, описания операций, 
описания программных методов и интерфейсов 
и т.д. Такой подход предполагает, что каждый доку-
ментатор не разрабатывает цельные руководства, а 
создает фрагменты документации, помещает их в 
единый источник (библиотеку документов), указы-
вает семантические свойства и связи с другими 
объектами. 

На рисунке 1 представлен фрагмент онто-
логии документации на ПО для настроечного 
параметра. Основными понятиями являются 
«настроечный параметр», «функциональность» 
и «подсистема», именно они и будут классами 
в нашем фрагменте онтологии. Класс «Настро-
ечный параметр» имеет следующие атрибуты (в 
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Рис. 1. Фрагмент онтологии документации на ПО для настроечного параметра

Рис. 2. Схема компоновки документа
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скобках указаны тип значения и разрешенные 
значения атрибута):

– название (строка);
– подсистема (экземпляр класса «Подси-

стема»);
– функциональность (экземпляр класса «Функ-

циональность»);
– язык (строка; возможные значения – русский, 

английский).
 Заказчику отгружаются цельные документы, 

собранные на основе шаблонов из фрагментов. 
Формирование комплектов документации –
процесс автоматизированной компоновки доку-
ментов на ПО из фрагментов. Часть документов 
строится на основе предопределенных шаблонов 
документов. Другая часть документов собирается 
на основе выборки, полученной пользователем на 
этапе извлечения знаний либо непосредственно 
им указанной. На рисунке 2 представлена схема 
компоновки документа из фрагментов онтологии 
документации на ПО.

Рассмотрим пример формирования руко-
водства системного программиста на подси-
стему и справочника настроенных параметров на 
продукт на основе предопределенных шаблонов 
документов. Входными данными для шаблона 
руководства системного программиста на подси-
стему являются наименование подсистемы и 
язык документа. Данные атрибуты задаются 
для каждого класса онтологии документации 
на ПО. Процесс формирования руководства 
системного программиста на подсистему состоит 
из следующих шагов:

– получение фрагментов по подсистеме и 
языку;

– вывод на экран фрагментов в определенной 
последовательности и стилевом оформлении;

– сохранение документа в требуемом формате.
Этапы вывода и сохранения могут быть 

объединены.
Входными данными для шаблона справоч-

ника настроенных параметров на продукт явля-
ются наименование продукта и язык документа. 
Процесс формирования справочника настро-
енных параметров на продукт состоит из следу-
ющих шагов:

– определение совокупности наименований 
входящих в продукт подсистем (запрос инфор-
мации в реестре продукции);

– получение фрагментов – настроечных 
параметров по подсистемам и языку;

– вывод на экран;
– сохранение документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Онтология документации играет решающую 
роль в модели описания знания инфокомму-
никационной системы. Имеющиеся знания в 
онтологии документации позволяют автома-
тизировать выпуск комплектов документов без 
использования дополнительных программных 
средств. Использование принципа единого источ-
ника при разработке документации на ПО позво-
ляет снизить трудоемкость разработки и сопро-
вождение документации, а также повысить каче-
ство самой документации.
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