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Системы электронного документооборота, появившись относительно недавно, в
настоящее время прочно заняли свое место в информационной структуре
предприятия. Первоначально в их задачу входила исключительно простая
автоматизация документооборота, то есть помощь делопроизводителям, но ни в
коей мере не замена документных потоков, циркулирующих на предприятии.

Многое изменилось тогда, когда производители СЭД начали не просто копировать
процессы предприятий, обеспечивающие движение бумажных документов, но
учитывать задачи, стоящие как перед этими процессами в частности, так и перед
всей документооборотом в целом.

Понимание того, что документооборот предприятия предназначен для поддержки
его системы управления, пришло в СЭД далеко не сразу. Более того, многие
современные федеральные и муниципальные органы власти и по настоящий
момент используют простейшие СЭД, в задачи которых входит лишь дублирование
бумажного документооборота, но не замена его и не оптимизация и поддержка
структуры управления.

Разделяя хронологически этапы эволюции систем электронного документооборота,
следует выделить первый из них, начавшийся в 80-х годах XX века и
продолжавшийся фактически до его конца. Этот период характерен
разрозненностью решений, которая появилась вследствие того, что предприятия,
руководство которых уже понимало необходимость автоматизации
документооборота, еще не имели унифицированного инструментария,
необходимого для решения задач такого рода.

Рассмотрим причины, которые первоначально привели к необходимости
автоматизировать документопотоки. В последней четверти двадцатого века
объемы управленческой документации предприятий еще не достигли критических
показателей, однако имеющаяся территориальная разрозненность структурных
подразделений приводила к тому, что процедуры согласования руководителями
различных уровней могли проходить неделями и в отдельных случаях даже
месяцами. Введение на таких предприятиях служб кольцевой почты позволяло
оптимизировать только механизмы последовательного согласования, веерное же,
или как его называют сейчас, параллельное согласование, требовало очень
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больших временных затрат, вследствие чего его использование сводилось к
минимуму и применялось, по возможности, исключительно пределах одного
здания.

Когда же во многих крупных промышленных предприятиях и органах власти
объемы документооборота стали подходить к критическим значениям, стало
понятно, что процессы документооборота требуется подвергнуть кардинальному
реинжинирингу, то есть перестройке, в результате которой при сохранении общих
требований к результатам процессов сами процессы должны были быть
оптимизированы и, как следствие, их прохождение должно было занимать
значительно меньше времени.

Таким образом, первые СЭД были полностью индивидуализированы,
разрабатывались непосредственно на предприятиях, для которых создавались
силами внутренних ресурсов. Очевидные достоинства такого подхода (четкое
соответствие построенной СЭД фактическим регламентированным процессам
документооборота, общая интегрированность в информационную инфраструктуру
организации) были с лихвой компенсированы одним принципиальным недостатком:
такая система, разработанная в самой организации, обычно была
немасштабируемой, а изменить структуру автоматизируемых процессов было
практически невозможно, что приводило к невозможности развития такой системы.
А поскольку полученная таким образом СЭД была неразрывно связана с моделью
управления организацией, то наступал момент, когда развитие компании
полностью останавливалось вследствие того, что используемая система
электронного документооборота сама тормозила то, что должна была
совершенствовать: эффективность принятой в организации системы управления
начинала быстро падать и компания была вынуждена прикладывать усилия для
того, чтобы создать адекватную СЭД, которая бы смогла поддержать управление и
сделать развитие компании более эффективным.

Решение этих задач приняли на себя одновременно несколько компаний,
созданных в середине 90-х годов: они начали создавать универсальные СЭД,
которые легко масштабировались под нужды практически любых заказчиков, а
сама технология создания конечного решения СЭД стала двухэтапной: на первом
этапе компания создавала унифицированное ядро СЭД, на втором этапе
происходило внедрение - подгонка процессов под нужды конкретного заказчика.
Такой подход позволил снизить стоимость конечных решений, а будучи
одновременно значительно более функциональным, обеспечивал возможности
организационного и функционального масштабирования системы.



С конца XX-го века подход к автоматизации документооборота начал изменяться
качественно: в Россию пришли новые подходы к управлению, позволившие
повысить его эффективность уже методологически. Именно так к нам пришло
понятие менеджмента качества, а вместе с ним - процессный подход к управлению.
Информационные системы практически сразу отреагировали на эти веяния, как
результат в них пришло понятие WorkFlow - потоков работ, представлявших из себя
единичные экземпляры деловых документоориентированных процессов.
Современные СЭД откликнулись на их появление реализацией процессно-
ориентированных движков (WorkFlow-engines), которые стали одновременно новым
методологическим шагом, позволяющим современным СЭД еще быстрее и
эффективнее адаптироваться под нужды быстрорастущих компаний. Приход на
российский рынок западных разработчиков (IBM Lotus, Documentum),
производивших платформы для этих систем, ввел понятие ECM - enterprise content
management (управления информацией предприятия). Методически СЭД,
относящиеся к категории ECM, отличались от остальных тем, что в них появилось
четкое разделение: сам документ, его информационная составляющая (контент).
ECM-система работала с контентом документов посредством его метаданных -
выделенной информации, имеющей определенную важность для организации. Так,
для исходящего письма метаданными могли являться адресат, дата подписания и
должностное подписывающее лицо, регистрационный номер и сведения об
отправлении и доставке.

Использование workflow позволило уже самим специалистам компаний,
эксплуатирующих системы электронного документооборота, обеспечить
непрерывное изменение автоматизируемого процесса в целях его максимального
соответствия процессам предприятия. Безусловно, это был огромный скачок
вперед.

Изменилась и архитектура решений: если первоначально СЭД представляла собой
пример двузвенной архитектуры (СУБД - приложение), то к 2005-му году
требование трехзвенной архитектуры СУБД - сервер приложений - интерфейс
пользователя стало фактическим стандартом отрасли, а организации, проводящие
тендеры на поставку СЭД, стали указывать именно такое требование к системной
архитектуре как предпочтительное либо обязательное.

Благодатная экономическая ситуация этого времени способствовала бурному росту
предприятий всех отраслей, одновременно создавая благоприятные условия для
вывода на рынок новых продуктовых решений СЭД. В это время окончательно
сформировался круг производителей СЭД, работающих на российском рынке и



рынках ближайшего зарубежья.

Полностью электронный вид документы приобретут только в случае полного
запрета использования бумажных носителей или в случае полного уничтожения
сырья для производства бумаги.


