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Активное развитие информационных 

технологий в настоящее время меняет мир 

вокруг, а вместе с ним изменяются техноло-

гические, рыночные и государственные 

условия.  

В отличие от традиционного товарного 

производства цикл смены поколений ИТ 

продуктов и услуг составляет менее десятка 

лет, а для некоторых товаров может состав-

лять 1-2 года. 1  

Это заставляет компании постоянно 

приспосабливаться к условиям времени, ме-

нять свои бизнес-модели, организационные 

структуры и даже рыночные ниши. Кто бы 

мог представить в ХХ веке, что компания 

IBM откажется от бизнеса, связанного с вы-

пуском персональных компьютеров, а 

Motorola и Nokia от производства мобиль-

ных телефонов? 

Это заставляет исследователей изучать 

вопросы, связанные с жизненным циклом 

компаний и необходимостью изменения 

бизнес-моделей.  

Здесь следует отметить работы [1-3] с 

их основной идеей, что компании должны 

пересматривать и даже заново изобретать 

свои бизнес-модели. Как отмечалось в ста-

тье [4], компании в области информацион-

ных технологий переживают 3 стадии: 

 • Разработка (Development/R&D) – со-

здание продукта/услуги, начиная от концеп-

туальной идеи как самого продукта, так и 

его будущего места на рынке.  

• Внедрение (Implementation/Roll-out) – 

запуск продукта на рынке и получение об-
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ратной связи от потребителей, включая пер-

вые доходы.  

• Коммерциализация (Commerciali-

zation) – переход от экспериментов с про-

дуктом и рынком к выпуску устойчивого 

товара и получению прибыли.  

Данный подход можно распространить 

и на вновь организованные малые предприя-

тия, опекаемые бизнес-центром при универ-

ситете.  

Представим обобщенную модель жиз-

ненного цикла условной компании, получа-

ющей поддержку через бизнес-центр при 

университете.  

В работе [5] было показано, что путь 

компании от коллектива единомышленников 

в самостоятельный бизнес сопровождается 

ростом «зрелости компании» в терминоло-

гии модели SWCMM. 

Здесь под «зрелостью» понимается уро-

вень формализма процессов и применяемого 

практического знания (практик) к формаль-

но определённым шагам и управляемым ре-

зультирующим метрикам с целью достиже-

ния оптимизации процессов в компании [6].  

В общем виде это можно представить 

на рисунке 1. При этом место бизнес-центра 

при университете в рамках представленного 

жизненного цикла покрывает состояния 

«стартап» и «спиноф» будущей компании. 

Итак, вновь создаваемая компания пе-

реживает следующие стадии развития.  

1. Коллектив единомышленников. На 

данной стадии группа людей приходит к осо-

знанию коммерческой ценности выполнен-

ных исследований или полученных техноло-

гий и объединяется для ведения бизнеса.  

Эта фаза завершается разработкой биз-

нес-планов и подачей заявки на поддержку 

со стороны бизнес-центра при университете.  
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На данном этапе нельзя говорить о зре-

лости, поскольку фактически еще не про-

изошло формирование организации [7].  

2. Поддерживаемый проект. На данной 

стадии коллектив развивает имеющееся 

«know-how» в пилотной версии продукта 

(услуги), а также осваивает компетенции, 

связанные с ведением бизнеса. Как правило, 

бизнес-процессы такой компании будут со-

ответствовать первому «начальному» уров-

ню зрелости по модели SW-СММ.  

3. Раскручиваемая спиноф-компания. На 

этом этапе компания осуществляет свой вы-

ход на рынок. Однако бизнес-процессы такой 

компании лишь только начинают приобре-

тать форму и документироваться. К концу 

данной стадии компания должна выйти на 

второй «повторяемый» уровень зрелости.

 

 
Рисунок 1. Схема жизненного цикла вторично реализуемой компании при университете 

 

4. Самостоятельный бизнес без уча-

стия бизнес-центра. В начале самостоятель-

ного ведения дел компания покидает биз-

нес-центр. Ожидается, что на данной ста-

дии компания приобретет третий «опреде-

ленный» уровень зрелости, при котором 

бизнес-процессы будут должным образом 

документироваться и перестанут быть зави-

симыми от отдельных личностей.  

Представленная модель жизненного 

цикла ИТ-компании, опекаемая бизнес-

центром, позволяет предложить решение 

задачи качественной оценки состояния вы-

шеназванной компании путем расчета ее 

«зрелости» в терминологии модели 

SWCMM. Причем такой расчет может быть 

проведен с помощью инструмента – каль-

кулятора зрелости ИТ-компании. 

Выполнив синтез различных моделей и 

отбросив факторы, которые свойственны 

крупным компаниям и не будут действовать 

в случае программного проекта, получим 

модель, представленную на рисунке 2, на 

которой пунктиром показан контур управ-

ления программным проектом [8, 9].  

В данной модели выделяются пять 

компонентов, воздействие на которые име-

ет прямое влияние на целевое состояние 

стартапа: команда, технологии, организаци-

онные процессы, конечный продукт и про-

ектная деятельность.  

Последняя является местом интегра-

ции для всех предыдущих компонент.  

Здесь важно отметить, что для универ-

ситетского бизнес-центра главным целевым 

состоянием стартапа является достижение 

способности к эффективному ведению са-

мостоятельного бизнеса, что определяется 

организационной зрелостью компании, а не 

успехами идеи в прессе или продукта на 

рынке.  

В функции бизнес-центра не входит 

разработка продукта или непосредственное 

управление командой. Бизнес-центру важно 

иметь основную проектную информацию 

стартапа, такую как текущее планирование 

и статус работ, распределение ресурсов по 

задачам, а также уровень внедрения про-

цессов обеспечения качества.  

Необходимо знать об отсутствующих у 

проекта ресурсах, технологиях и компетен-

циях, недостаток которых бизнес-центр 

может компенсировать [10-12].  

Ему важно отслеживать динамику из-

менений в компетенциях проекта в ходе его 

развития.  

Тогда он может оказать управляющее 

воздействие на проект с целью развития 

необходимых компетенций. 
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То есть управляющее воздействие на 

программный проект будет реализовано 

путем выдачи рекомендаций по включению 

в график проекта работ, связанных с улуч-

шением его организационной зрелости, 

производственных процессов, а также не-

обходимых компетенций как на индивиду-

альном уровне отдельных ролей в команде, 

так и на уровне компании в целом. Такое 

воздействие будет подкреплено условиями 

доступа к ресурсам бизнес-центра (финан-

сированию и т. п.).  

Именно для выработки управляющего 

воздействия университетскому бизнес-

центру потребуется ряд инструментов оце-

нивания проекта и его проекта. 

 

 

 
Рисунок 2. Концепция программного проекта при университете 

 

Главным отличием академического 

ИТ- проекта от самостоятельной компании 

является отсутствие у него ряда ресурсов и 

функциональных компетенций, недостаток 

которых на первом этапе должен компенси-

ровать университетский бизнес-центр и да-

лее обеспечить их формирование внутри 

ИТ проекта.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Lvovich I. Ya. Modeling of control 

process of industrial organizations based on 

rating approach / I. Ya. Lvovich, Ya. E. Lvo-

vich, A. P. Preobrazhenskiy, Yu. P. Preobra-

zhenskiy, O. N. Choporov // Modeling, Opti-

mization and Information Technology. – 2020. 

– Т. 8. – № 3 (30). – С. 34-35. 

2. Потудинский А. В. Модели оптими-

зации «стоимость-надежность» для обслу-

живающих социально-экономических си-

стем / А. В. Потудинский, А. П. Преобра-

женский // Системы управления и инфор-

мационные технологии. – 2020. – № 2 (80). 

– С. 14-20. 

3. Львович Я. Е. Адаптивное управле-

ние марковскими процессами в конфликт-

ной ситуации / Я. Е. Львович, Ю. П. Преоб-

раженский, Р. Ю. Паневин // Вестник Воро-

нежского государственного технического 

университета. – 2008. – Т. 4. – № 11. – 

С. 170-171. 

4. Горячко В. В. Характеризация гео-

графически связанных организационных 

систем и подход к интеллектуализации 

управления ими / В. В. Горячко, 

Э. М. Львович // Моделирование, оптими-

зация и информационные технологии. – 

2019. – Т. 7. – № 3 (26). – С. 25. 

5. Шаповалов А. В. Возможности при-

менения методов оптимизации в управле-

нии портфелями проектов / А. В. Шапова-

лов, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров 

// Моделирование, оптимизация и инфор-

мационные технологии. – 2020. – Т. 8. – 

№ 1 (28). – С. 32-33. 

6. Свиридов В. И. Лингвистическое 

обеспечение автоматизированных систем 

управления и взаимодействие пользователя 

с компьютером / В. И. Свиридов, Е. И. Чо-

порова, Е. В. Свиридова // Моделирование, 

оптимизация и информационные техноло-

гии. – 2019. – Т. 7. – № 1 (24). – С. 430-438. 

7. Горбенко О. Н. О подходах для 

управления корпоративными ресурсами / 



69 

О. Н. Горбенко, С. Ю. Черников, Я. А. Ми-

шин // Моделирование, оптимизация и ин-

формационные технологии. – 2014. – № 3 

(6). – С. 11. 

8. Потудинский А. В. Модели для 

определения моментов контроля в много-

уровневых организационных системах / 

А. В. Потудинский, А. П. Преображенский 

// Моделирование, оптимизация и инфор-

мационные технологии. – 2020. – Т. 8. – 

№ 2 (29). – С. 28-29. 

9. Кострова В. Н. Применение техно-

логий автоматизации для повышения эф-

фективности работы компаний / В. Н. Кост-

рова, Т. А. Цепковская // Современные про-

блемы экономики и менеджмента. Матери-

алы международной научно-практической 

конференции: выпуск сборника посвящен 

100-летию МОТ, 100-летию ВГУ. ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный уни-

верситет»; АНОО ВПО «Воронежский ин-

ститут высоких технологий» Воронежское 

региональное отделение «Академия труда и 

занятости». – 2017. – С. 200-203. 

10. Альтварг М. С. Использование 

принципов организационной культуры для 

повышения эффективности работы пред-

приятия / М. С. Альтварг, Э. М. Львович, 

В. Н. Фролов // Интеллектуальные инфор-

мационные системы. Труды всероссийской 

конференции. – 1999. – С. 26. 

11. Степанчук А. П. Применение ин-

формационных технологий в организациях / 

А. П. Степанчук // Молодежь и системная 

модернизация страны. Сборник научных 

статей 2-й Международной научной Кон-

ференции студентов и молодых ученых. 

В 4-х томах. Ответственный редактор 

А. А. Горохов. – 2017. – С. 193-197. 

12. Преображенский Ю. П. О возмож-

ностях роста эффективности функциониро-

вания современных компаний / Ю. П. Пре-

ображенский // Актуальные проблемы раз-

вития хозяйствующих субъектов, террито-

рий и систем регионального и муниципаль-

ного управления. Материалы ХIII междуна-

родной научно-практической конференции. 

Под редакцией Ю. В. Вертаковой. – 2018. – 

С. 215-218. 

 

THE PROBLEMS OF ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE OF IT PRODUCTS 

 

© 2020 Yu. P. Preobrazhenskiy, O. N. Choporov, E. Ruzhicky 

 

Voronezh Institute of High Technologies (Voronezh, Russia) 

Voronezh State Technical University (Voronezh, Russia) 

Pan-European University (Bratislava, Slovakia) 

 

This paper analyzes the features of the life cycle of IT products. An example of implementation for an 

educational organization is given. 

 

Keywords: data management, software product, educational organization. 


