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В статье рассматриваются вопросы создания и построения архитектуры веб-приложений. 
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нения архитектурных стилей.  
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Архитектура ПО должна описывать ис-
пользование или взаимодействие главных 
компонентов и элементов в приложении. 
Поиск подходящих алгоритмов обработки и 
структур данных или деталей реализации 
тех или иных компонентов – это вопросы 
проектирования. Архитектурные вопросы, и 
вопросы проектирования часто пересекают-
ся. Наиболее рационально может быть ком-
бинирование этих двух областей, а не их 
разграничение. Иногда решения, принимае-
мые по ПО, являются по своей сути архи-
тектурными, в других же случаях решения в 
большей степени затрагивают оба вопроса.1 

При разработке архитектуры необхо-
димо учесть такие вопросы, как:  

− варианты использования приложения 
пользователем; 

− развертывание и обслуживание ПО 
при эксплуатации;  

− выдвинутые требования по безопас-
ности, производительности, возможности 
параллельной обработки, интернационали-
зации и конфигурации; 

− гибкость модификации и удобство 
обслуживания в долгосрочной перспективе;  

− влияние, которое может оказывать 
на ПО основные архитектурные направле-
ния в будущем после его развертывания 
или сейчас.  

Цель архитектуры – это выявление тех-
нических и бизнес-требований, оказываю-
щих влияние на структуру приложения. Ка-
чественная архитектура помогает снизить 
бизнес-риски, которые связаны с созданием 
технического решения. Также качественная 
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структура имеет значительную гибкость, 
которая позволяет ей справиться с естест-
венным развитием технологий в областях 
пользовательских сценариев и требований, 
оборудования, ПО. Архитектору необходи-
мо учитывать совместный результат от при-
нятых проектных решений, непременно 
присутствующих компромиссов между ат-
рибутами качества (такими, как, например, 
безопасность и производительность) и ком-
промиссов, необходимых для выполнения 
системных, пользовательских, и бизнес-
требований. Хорошая архитектура должна 
скрывать детальную реализацию, но рас-
крывать структуру системы. В ней должны 
быть учтены и реализованы все возможные 
сценарии и варианты использования. Она 
должна в разумных пределах отвечать тре-
бованиям всех заинтересованных сторон и 
выполнять требования по качеству и функ-
циональности.  

При выборе архитектурных решений 
важно учитывать современные и будущие 
тенденции и тренды. При проектировании 
архитектуры необходимо принять во внима-
ние, что дизайн будет изменятся со време-
нем. Как правило, он изменяется и дополня-
ется в процессе реализации, при тестирова-
нии на требования реального окружения. 
Создавая архитектуру, нужно ориентиро-
ваться на такие изменения, для возможности 
адаптации их к требованиям, которые не 
были известны в начале процесса проекти-
рования. 

Рекомендуется создавать открытую для 
изменений архитектуру и определять: 

− фундаментальные части архитекту-
ры, ошибки в реализации которых несут 
наибольшие риски; 

− части, которые вероятнее всего под-
вергнутся модификации, и возможность от-

95 

                                                 



ложить реализацию этих частей на более 
поздние этапы разработки; 

− каким образом будут проверяться 
допущения; 

− условия, при которых, вероятно при-
дется изменять дизайн. 

Основные принципы при разработке 
архитектуры: 

− создание, для изменения (необходи-
мо учесть, как со временем может потребо-
ваться модернизировать приложение, для 
того что бы оно соответствовало вновь поя-
вившимся задачам и требованиям и преду-
смотреть гибкость приложения, для соответ-
ствия новым требованиям); 

− создание модели для снижения рис-
ков и анализа (рекомендовано использова-
ние средств проектирования, систем моде-
лирования, таких как UML (Unified Modeling 
Language), средств визуализации для выяв-
ления требований и принятия архитектур-
ных и проектных решений и анализа их по-
следствий); 

− использование моделей и визуализа-
ции для общения и обмена информации (это 
поможет ускорить процесс проектирования 
и разработки и упростить принятие решений 
о вносимых изменениях); 

− выявление ключевых инженерных 
решений (выделение достаточного количе-
ства времени, в начале проекта, на ключевые 
инженерные решения, где наиболее вероят-
ны ошибки, поможет создать более гибкий 
дизайн и в дальнейшем при внесении изме-
нений с меньшей вероятностью потребует 
его полной переработки). 

При разработке архитектуры, необхо-
димо оценить возможность использования 
инкрементного и итеративного подходов. 
Начиная с базовой архитектуры, и воссозда-
вая полную картину, далее прорабатывать 
различные варианты в процессе итеративно-
го тестирования и доработки. Усложнение 
дизайна должно происходить постепенно, за 
счет многократных пересмотров, для того 
чтобы быть уверенным, в правильности 
принятых наиболее ключевых решений и 
лишь после этого сосредотачиваться на де-
талях. Наиболее частой ошибкой является 
переход к деталям без грамотно выработан-
ных ключевых решений, из-за ошибок в до-
пущениях или неспособности корректно 
оценить свою архитектуру.  

Обобщенные принципы и шаблоны, ис-
пользуемые при создании и проектировании 
ПО, обычно называют архитектурными сти-
лями или шаблонами. В литературе можно 

встретить следующее определение архитек-
турного стиля: 

«Архитектурный стиль определяется 
как семейство систем, с точки зрения схемы 
организации структуры. Более конкретно, 
архитектурный стиль определяет совокуп-
ность компонентов и соединений, которые 
могут использоваться в экземплярах этого 
стиля, вместе с набором ограничений на их 
комбинирование. Они могут включать топо-
логические ограничения архитектурных ре-
шений (например, отсутствие циклов). Дру-
гие ограничения, например, связанные с не-
обходимостью обрабатывать семантику вы-
полнения».  

Компонентная архитектура, в которой 
описывается подход к разработке и проекти-
рованию системы с использованием методов 
проектирования ПО. В этом подходе разде-
ление дизайна на отдельные логические или 
функциональные компоненты, относящиеся 
к четко определенным интерфейсам, содер-
жащим методы, свойства и события, пред-
ставляется особо важным и создает более 
высокий уровень абстракции, при сравнении 
с объектно-ориентированным стилем, также 
не концентрируется внимание на вопросах 
общего состояния или протоколах связи. 
Основные принципы – это использование 
компонентов, обладающих такими характе-
ристиками, как замещаемость; возможность 
повторного использования; расширяемость; 
независимость от среды и контекста; незави-
симость от других компонентов; инкапсуля-
ция. Применяется чаще всего при создании 
компонентов пользовательского интерфейса; 
также при создании ресурсоемких компо-
нентов доступ, к которым осуществляется не 
часто, а активация выполняется «на лету»; и 
для создания компонентов с очередью вызо-
вов методов, которые могут асинхронно вы-
полняться благодаря применению очереди 
сообщений, для пересылки и хранения. К 
преимуществам подхода можно отнести: 
простоту разработки; простоту развертыва-
ния; упрощение системы с технической точ-
ки зрения; меньшую стоимость разработки и 
обслуживания; возможность повторного ис-
пользования. 

Многоуровневая архитектура группи-
рует связанную функциональность ПО в 
различных слоях, выстраивая их вертикаль-
но друг над другом, функциональность объ-
единяется по общей ответственности или 
роли. При этом слои слабо связаны между 
собой и между ними осуществляют обмен 
данными. Слои приложения могут физиче-
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ски располагаться на одном компьютере или 
на разных. Общие принципы: инкапсуляция; 
абстракция; возможность повторного ис-
пользования слоя; высокая связанность 
внутри слоя; слабая связанность между 
слоями; четкое разделение функционально-
сти. Примеры таких приложений: системы 
бухгалтерского учета, веб приложения или 
веб сайты, приложения, использующие цен-
трализованные сервера приложений для 
бизнес-логики. 

N-уровневая/3-х уровневая архитектура 
– это стили развертывания, описывающая 
деление функциональности на сегменты, как 
и в многослойной архитектуре, но в данном 
случае эти сегменты могут располагаться на 
различных компьютерах, их называют уров-
нями. Как правило, для связи используются 
методы платформы, а не сообщений. К ха-
рактеристикам N-уровневой архитектуры 
ПО можно отнести: сервисные компоненты 
и их распределенное развертывание (обес-
печивает масштабируемость и доступность), 
эффективность и управляемость использо-
вания ресурсов функциональную декомпо-
зицию приложения. Независимость уровней 
от остальных, за исключением тех, с кото-
рыми он непосредственно соприкасается: n-
ному уровню необходимо только знать, как 
обработать запрос от n+1 уровня, как пере-
дать этот запрос на n–1 уровень (при нали-
чии), и как обработать результаты запроса. 
Связь между уровнями, как правило, асин-
хронная, для лучшей масштабируемости.     
К преимуществам можно отнести: масшта-
бируемость; гибкость; доступность; удобст-
во поддержки. Примеры приложений: Веб-
приложение с высокими требованиями к 
безопасности, насыщенный клиент.  

Клиент/серверная архитектура дает 
описание распределенным системам, со-
стоящим из отдельных сервера и клиента и 
сети, которая их соединяет. Примерами 
приложения могут быть: веб-приложение, 
выполняемое во внутренних сетях компа-
нии или в Интернет, настольные приложе-
ния, работающие с удаленными ресурсами. 
Основные преимущества: простота обслу-
живания, большая безопасность, централи-
зованный доступ к данным, к минусам 
можно отнести сложность расширяемости, 
масштабирования и зависимость от цен-
трального сервера. 

Основанная на шине сообщений архи-
тектура описывает вариант использования 
программной системы, в которой отправля-
ются и принимаются сообщения по одному 

или нескольким каналам связи, позволяя 
взаимодействовать приложениям без де-
тальных знаний друг о друге. Взаимодейст-
вие реализуется путем передачи сообщений 
через шину, как правило, асинхронной. Ти-
пично использование маршрутизатора со-
общений или шаблона Публика-
ция/Подписка (Publish/Subscribe) и системы 
обмена сообщениями, такие как Очередь 
сообщений (Message Queuing). Шина позво-
ляет обеспечить обработку: основанные на 
сообщениях взаимодействия; сложной логи-
ки обработки; изменение логики обработки; 
интеграцию с различными инфраструктура-
ми. Основные преимущества: гибкость, 
расширяемость, слабое связывание, масшта-
бируемость, простота приложений, невысо-
кая сложность. 

Сервисно-ориентированная архитекту-
ра (СОА, SOA) дает возможность создавать 
приложения использующие программные 
сервисы и позволяет предоставлять функ-
циональность ПО в виде набора сервисов. 
Сервисы слабо связаны благодаря использо-
ванию основанных на стандартах интерфей-
сов, которые можно вызвать опубликовать и 
обнаружить. СОА позволяет упаковать биз-
нес-процессы в сервисы, поддерживающие 
возможность взаимодействия и использова-
ния различных форматов данных и протоко-
лов. Основные принципы: Совместимость 
основана на политике, сервисы слабо связа-
ны, автономны, совместно используют кон-
тракт, схему, но не класс, сервисы могут 
быть распределены.  Преимущества: абст-
ракция; возможность обнаружения и авто-
матического подключения через интерфейс, 
согласование предметных областей, рацио-
нализация, возможность взаимодействия. 

Объектно-ориентированная архитекту-
ра, основана на разделение ответственности 
системы или приложения на пригодные для 
повторного использования объекты, каждый 
из которых содержит поведение и данные 
относящиеся к объекту. При данном подходе 
система рассматривается как набор взаимо-
действующих объектов, а не набор подпро-
грамм и процедурных команд. Основные 
принципы: наследование, инкапсуляция, 
композиция, абстракция, отделение, поли-
морфизм. Стиль используется для описания 
объектов, имеющих место в реальной жизни 
или для описания моделей поддерживающих 
сложные финансовые или научные опера-
ции. Основные плюсы: возможность по-
вторного использования с помощью поли-
морфизма или абстракции, понятность, 
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улучшенная тестируемость, расширяемость, 
высокая связность. 

Следует принять во внимание, что раз-
личные шаблоны могут использоваться в 
разных аспектах описания ПО. Некоторые 
из шаблонов применяются при описании 
схем развертывания, связи, другие при опи-
сании структуры или дизайна. Как правило, 
при разработке стандартного приложения 
применяется несколько различных архитек-
турных шаблонов.  

Также особо рекомендуется сочетать 
архитектурные стили при построении web-
приложений, так как это дает возможность 
эффективно разделить функциональность 
при применении многослойного архитек-
турного шаблона. Это дает возможность от-

делить бизнес-логику от логики доступа к 
данным. Трех и более уровневое разверты-
вание приложения могут диктоваться требо-
ваниями безопасности компании. В этом 
случае можно разместить в пограничной се-
ти, расположенной между внешней и внут-
ренней сетью компании, уровень представ-
ления. В этом случае можно реализовать 
СОА и сделать связь между сервисом при-
ложений и веб посредством обмена сообще-
ниями. Или использовать в качестве модели 
взаимодействия на уровне представления 
такой шаблон как Модель-представление-
контроллер (МПК) (Model-View-Controller 
(MVC).. Ниже приведена таблица, указы-
вающая стили и основные области их при-
менения (табл. 1). 

Таблица 
Основные рекомендуемые области применения архитектурных стилей 

 
Архитектурный 

стиль 
Область  

применения 
Примеры применения стиля 

Клиент/сервер  Развертывание 
ПО 

1. Настольное приложение с графическим интерфейсом, 
обменивающееся данными с сетевыми сервисами данных. 
2. Инструменты и утилиты для работы с удаленными сис-
темами. 
3. Веб-приложение, выполняющееся в Интернет или внут-
ренних сетях компании. 
4. Приложения, выполняющие доступ к удаленным храни-
лищам данных (FTP, e-mail, и т. п.). 
5. Серверы приложений, и др. 

N-уровневая / 3-
уровневая  

Развертывание 
ПО 

1. Типовое финансовое веб-приложение с высокими требо-
ваниями к безопасности. 
2. Насыщенный клиент, где слой доступа данных и бизнес 
слой находятся на одном и более серверном уровне, а слой 
представления развернут на клиентских компьютерах. 

Многослойная 
(многоуровневая 
архитектура  

Структура ПО 1. Бизнес-приложения (line-of-business,  
LOB), например, системы управления заказчиками или бух-
галтерским учетом.  
2.Web-сайты и web-приложения компаний; Смарт или на-
стольные клиенты компаний, использующие централизован-
ные серверы приложений при размещении бизнес-логики. 
 

Многослойная 
(многоуровневая 
архитектура  

Структура ПО 2. Бизнес-приложения (line-of-business,  
LOB), например, системы управления заказчиками или бух-
галтерским учетом. 
3. Web-сайты и web-приложения компаний; Смарт или на-
стольные клиенты компаний использующие централизован-
ные серверы приложений при размещении бизнес-логики.  

Компонентная 
архитектура  

Структура ПО 1. Объектная модель распределенных программных компо-
нентов (distributed component object model, DCOM) и объект-
ная модель программных компонентов (component object 
model, COM) и в Windows. 
2. Серверные компоненты Java (Enterprise JavaBeans, EJB) и 
общая архитектура брокера объектных запросов (Common 
Object Request Broker Architecture, CORBA) на других плат-
формах. 
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Продолжение таблицы 
Архитектур-
ный стиль 

Область  
применения 

Примеры применения стиля 

Объектно-
ориентирован-
ная  

Структура ПО 1. Создание приложения на базе реальных действий или объек-
тов. 
2. Инкапсуляция логики и данных в компоненты, для повторно-
го использования. 
3. Приложения со сложной бизнес-логикой в которых необхо-
дима динамическое поведение и абстракция. 

Сервисно-
ориентирован-
ная архитекту-
ра (SOA)  

Связь 1. Приложения обеспечивающие совместное использование 
информации или выполняющие многоэтапные процессы (на-
пример, интернет-магазины или системы резервирования оте-
лей). 
2. Разработка составных приложений, объединяющих данные 
из большого количества источников. 
3. Предоставление специализированных сервисов ил данных 
между различными компаниями. 

Шина  
сообщений  

Связь 1. Реализация решений, требующих взаимодействие с прило-
жениями, находящимися в разных средах или внешними при-
ложениями. 
2. Подключение к шине несколько экземпляров одного прило-
жения 
3. Приложения с облачными сервисами 
Позволяет обрабатывать: 
4. Интеграция с различными решениями 
5. Изменение логики обработки 
6. Сложная логика обработки 
7. Основанное на сообщениях взаимодействие 

Дизайн на ос-
нове предмет-
ной области 

Предметная 
область 

1. Работа со сложной предметной областью, для улучшения 
понимания и обмена информацией разработчиками 
2. Представление проекта на понятном всем заинтересованным 
лицам языке 
3. Сценарии обработки больших объемов сложных данных 
компании, с которыми возникают сложности при использова-
нии других подходов 
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