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Содержание 

• SOA и управление корпоративной архитектурой 

 

• Интеграционная архитектура 

 

• Применение Корпоративной Сервисной Шины 

 

• Архитектурный контроль в условиях большого 

портфеля проектов 

 

• SOA в масштабах России 



3 Узлы КСШ  

ББ 

ВВБ 

ВСБ 

ДБ 

ЗСБ 

ЗУБ МБ, СРБ 

ПБ 

СБ 

СВБ 

СЗБ 

СКБ СибБ 

УБ 

ЦЧБ 

ЮЗБ 

 18 узлов КСШ 

 9 часовых поясов 

 100+ экземпляров систем 

 

Всегда рядом: SOA в масштабах страны 
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Выгоды для бизнеса от внедрения SOA 

• Упрощение централизации, а также замены 

устаревших автоматизированных систем 

• Снижение рисков и повышение качества проектов 

с интеграционной составляющей 

– Большинство ИТ-проектов в банке связаны с интеграцией АС 

– Проблемы с интеграцией АС наиболее часто приводят к срыву 

сроков и повышению стоимости 

• Упрощение контроля SLA на уровне сервисов и 

процессов 

• Сокращение сроков и экономия средств за счѐт 

повторного использования сервисов 
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SOA в ИТ-архитектуре Сбербанка = 
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доходности 

БКИ 

… 

ПФР 

… 

Аналитические 

приложения и 
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Клиенты 

ЦХД 
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Управление  
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Обработка 
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управл. 

Документо- 
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бизнес-процессами 
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Прогнозы,  

моделирование 

Планирование и  

Бюджетирование 

Отделения 

Банкоматы, УС 

Call Center 

Интернет Банк  

ф.л. 

Мобильный  

банк 

Интернет 

 трейдинг 

Клиент 

Витрины  

данных 

Интернет Банк  

ю.л. 

Управл. 

рисками 

Рыночные 

риски 

Опер. риски 

Просроч.  

задолженность 

Кред. риски 

ALM 

Бюджетир. 

ETL 

Корпоративная  

Сервисная Шина 
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Ключевые принципы сервисно-
ориентированной интеграции АС (1/2) 

• Реализация сервисов по мере 

возникновения реальной необходимости 

– Не делаем сервисов впрок 

– Постепенная реализация целевой сервисной модели 

• Слабая связанность поставщика и 
потребителя 
– Возможность (простота) изменения реализации сервиса 

без влияния на потребителей 
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Ключевые принципы сервисно-
ориентированной интеграции АС (2/2) 

• Интеграция операционно-учѐтных систем 

осуществляется через сервисную шину 

– Идентифицируются сервисы, которые публикуются на КСШ 

• Шина строится по федеративному принципу 
– КСШ банка является логически единой 

• Построена по единым принципам 

• Использует общие компоненты 

– КСШ банка не является физически единой, это федеративная 
структура 

– АС ТБ взаимодействуют с локальным сегментом КСШ 

• Ориентация на масштабируемость решения 

– В основе = MOM 
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КСШ: территориальная распределѐнность 



9 

ЦИА: функциональная схема 
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Функции компонентов интеграционного 
решения 
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Принятие решения об использовании КСШ 

Критерий КСШ Не КСШ 

Он-лайн взаимодействие 

Повторно-используемый сервис 

Необходимо изолировать АС от других АС 

Пакетное взаимодействие 

Выгрузка данных (ETL) 

Операционно-учѐтные системы 

Аналитические системы 

Большие объѐмы данных (пакет > 100МБ) 
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Используемое ПО 

Функция ПО 

Основная платформа для КСШ IBM WebSphere Message Broker 

Транспорт, гарантированная 

доставка сообщений 

IBM WebSphere MQ 

Шлюзы с внешними партнѐрами, 

шлюзы веб-служб 

IBM WebSphere DataPower 

Репозиторий сервисов IBM WebSphere Service 
Registry and Repository+ IBM  
Rational System Architect 

Исполнение бизнес-процессов PegaSystems PRPC 

Мониторинг интеграционного слоя IBM Tivoli Composite 
Application Manager (ITCAM) 

Обеспечение ИБ IBM Tivoli: ITIM, ITAM и др. 
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Производительность КСШ 

3,5  
млн. 

КСШ Интернет-
банк 

Карты Вклады 

Высокопроизводительная 
платформа КСШ 

Активное использование 
асинхронных механизмов 

Ускорители веб-служб 
Бизнес- 

транз-й./ 
день 

Пик: 600 тыс.  
бизнес-транзакций в час  
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Производительность КСШ 

• Большинство прикладных АС Банка изначально не были 

оптимизированы для  предоставления онлайн-сервисов 

– В текущей ситуации узким местом являются 

взаимодействующие АС 

• КСШ в состоянии обеспечить высокую 

производительность 

– Псевдосинхронный режим работы не вносит существенных 

задержек 

• Интерфейсы АС должны разрабатываться с учѐтом 

нефункциональных требований 

– Использовать эффективных и надѐжных протоколов 

взаимодействия (MQ, JDBC/ODBC) с целью повысить 

производительность 
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Управление моделью данных 

Корпоративная

модель данных

(КМД)

Модель данных обмена (МДО)

Бизнес-глоссарий

Бизнес-глоссарий определяет смысловое 

значение бизнес-сущностей и атрибутов в 

составе КМД

Тип технических 

данных

Сообщение

КМД определяет бизнес-сущности и 

атрибуты в составе модели обмена

Тип прикладных 

данных

Унифицированный 

формат данных 

(УФД) обмена

Модель обмена определяет тип 

сообщения, используемый для 

генерации УФД

Профиль генерации 

УФД
(SOAP, XML)

Профиль генерации формата 

обмена определяет УФД

IFX, FIX, 
ISO 20022 
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Подход к внедрению – Плановые 
Интеграционные Релизы 

Чтобы быстрее внедрять больше проектов 
нужно регулярнее внедрять релизы равного 

размера 

Принцип эскалатора Принцип метода PULL 

Стабильная скорость движения Стабильная периодичность внедрения 

Вход на эскалатор только 

ближайших «подготовленных» 

пассажиров 

Включение в очередной релиз только 

проектов, по которым утверждены 

архитектура и требования 

Фиксированная пропускная 

способность 

Примерно одинаковый объем 

доработок в каждом релизе 
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Корпоративная стратегия 

Целевые 

задачи 

Корпоративная архитектура 

Операционная бизнес- и ИТ-среда 

Планирование развития 

Управление корп. архитектурой 

Бизнес- 

архитектура 
ИТ-архитектура 

Управления Корпоративной архитектурой и 
интеграционная архитектура 

Уровень 

Стратегии 

Уровень 

плани- 

рования  

и 

анализа 

Уровень 

разработки и  

внедрения 

Портфель ИТ-проектов 

Soln Outline Macro Design Micro Design Devt, etc. 

Programme Architecture 

Soln Outline Macro Design Micro Design Devt, etc. 

Programme Architecture 

Корпоративная 

архитектура 

 = “план развития города” 

Дизайн решений 
= “устройство зданий - план 

дома, этажа” 

 

 

 

Стратегия 

 = “постановка целей и задач” Возможности 

ИТ технологий 
Бизнес-стратегия ИТ-стратегия 

• Бизнес-области  

• Компетенции 

• Процессы 

• Арх. Приложений 

• Интеграционная 

 Архитектура 

• Арх. данных 

• Техническая Арх.  

Потребности 

бизнеса 
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Центр компетенции 

 Согласовывает видение, 
принципы, правила и 
ограничения проектов 

 Приоритизирует задачи 
 Распределяет бюджеты 

 Определяет СОА-
стандарты (правила) и  
регламенты 

 Определяет все 
архитектурные элементы 
СОА (приложения, 
инфраструктуру, данные, 
безопасности, и т.д.) 

 Отслеживает инновации 
в области СОА 

 Собирает и хранит 
активы 

 Поддерживает СОА 
разработки и 
операционные вопросы 

 Роль является 
постоянной 

 Группа компетентных 
сотрудников, 
выполняющих 
экспертную поддержку в 
вопросах развития СОА 

 Разрабатывает АС используя активы СОА, 
руководствуясь установками Центра 
Компетенции 

 Обеспечивают выполнение руководящих 
документов проектного уровня 

Отдел 
архитектуры 

Управляющий 
комитет по ИТ и 

процессам 

 Руководители по 
взаимоотношениям 

с  бизнесом 

Архитектурная 
группа 

 Основной контакт с 
бизнес-
подразделениями 

 Транслируют 
потребности и 
приоритеты бизнеса 

Центр принятия  
архитектурных решений 

в области  СОА 

Внешние 
подрядчики 

Разработчики 

Функции управления в области SOA 
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Управление интеграционной архитектурой 
в проектах 

Подготовка к 

открытию 
Реализация  

Архитектурный 
контроль 

Обновление 
каталогов 

Арх. стандарты 

Бизнес-

требования 

Целевая 

архитектура 

Архитектурный 

репозиторий 

Репозиторий 

сервисов 

Модель данных 

Концептуальная 

архитектура 

Техническое 

Задание 

ПЗ к Техническому 

Проекту 

Подго-

товка 
Макродизайн 

Анализ и 

проект-е 

Кодиро- 

вание 

Тестирова-

ние и ПСИ 

Развер-

тывание 

Закры-

тие 

Схема 

размещения 

компонентов 

КСШ 

Плановые интеграционные релизы 

Архитектурное 

заключение 

Оценка и 

планиров-е 
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SOA и портфель проектов банка 

Централизация АБС 

Реализация новых 

продуктов 

Замена нецелевых 

автоматизированных 

систем 

Внедрение новых 

автоматизированных 

систем 

Единый каталог 

клиентов и 

продуктов 

CRM 

BPM 

MDM 

ЕФС 
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Проекты, реализованные в парадигме SOA 

 Перевод транзакций Физ. Лиц в 

удаленные каналы 

 Кредитная фабрика 

 Сбор просроченной задолженности 

 Интернет-банк юридических лиц 

 Внедрение розничного CRM 

 Внедрение MDM 

 Интеграция систем в части процессов 

инвест. банкинга 

50+ инициатив 

запланировано 

40+ 

реализуемых 

проектов 

50+ 
сервисов в 

экслуатации 

100+ 
сервисов 

релизуется 



22 

Спасибо за внимание 

Спасибо за 
внимание! 

Вопросы? 


