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СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ CASE-СРЕД 
НА БАЗЕ СИТУАЦИОННОГО  МЕТОДА 

 
Рассмотрены принципы построения методологии MetaCASE для проектирования CASE-сред на основе 
ситуационного метода. Методология ориентирована на разработку CASE-сред, адаптируемых к 
ситуации применения. В рамках подхода определен набор базовых концепций инженерии си-
туационного метода, используемых в MetaCASE. Описаны основные методологические решения по 
построению архитектуры  и способам адаптации созданных CASE-сред. Определены пути реализации и 
развития методологии. 

 

Введение 

Предметом рассмотрения данной ста-
тьи является концептуально новый подход к 
созданию методологий разработки 
программных систем (ПС). Существующие 
методологии характеризуются разно-
образием подходов и претензией на униве-
рсальность, но зачастую эффективно по-
ддерживают лишь отдельные подпроцессы 
разработки ПС, что не отвечает требованиям 
заказчика и проблемным доменам [1]. 
Поэтому в последние годы проявилась 
тенденция к созданию гибких методологий, 
удовлетворяющих конкретным требованиям 
заказчиков, посредством сборки из 
компонентов действующих методологий [2].  

Компонент методологии – это са-
модостаточная часть методологии, опреде-
ляющая способ трансформации одного или 
нескольких артефактов разработки ПС в 
целевой артефакт. 

Концепции компонента соответст-
вуют части методологии, когерентные в 
отношении как используемого метода 
представления процесса разработки (на-
пример, объектного или структурного), так в 
отношении самого объекта – подпроцесса 
разработки ПС. Метамодель компонента 
включает описание отдельного подпроцесса 
разработки ПС, артефактов разработки 
(промежуточных продуктов на разных фазах 
процесса), методики управления подпро-
цессами и необходимых ресурсов (среды 
разработки, исполнителей). Данное опи-

сание может быть текстовым или форма-
лизованным в зависимости от наличия со-
ответствующих нотаций и механизмов их 
поддержки в используемом методе раз-
работки.  

Главный акцент в инженерии мето-
дологии делается на адаптацию создаваемой 
методологии к условиям применения, 
базирующуюся на ее интерпретации как 
сформированной целевой совокупности 
когерентных частей – компонентов [3]. Ре-
альность такого подхода подтверждается 
возможностью разбиения существующих 
методологий на отдельные части. Например 
каждую из методологий Rational Unified 
Process (RUP), Object-Oriented Process, 
Environment и Notation (OPEN) и Process 
Framework (OPF) можно представить в виде 
множества компонентов [4,5,6]. Это 
позволяет проводить поиск и выборку от-
дельных компонентов, их настройку на 
конкретные проблемные характеристики с 
последующим объединением в новую ме-
тодологию. Такое направление работ ак-
тивно разрабатывается в проекте Method 
Tailoring [7], ориентированном на адаптацию 
обобщенного методологического каркаса к 
конкретным проектам разработки програм-
мных систем.  

В данной статье термин «методоло-
гия» заменяется термином «метод», «ком-
понент» - «фрагментом метода», «инжене-
рия методологии» – «инженерией метода». 
Термин «методология» используется для си-
стематизированного описания, объяснения и 
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оценки основных аспектов методики раз-
работки CASE-сред в системе MetaCASE [8].  

В статье рассматривается инженерия 
ситуационного метода (ИСМ), которая 
ориентирована на формализацию инженерии 
методов, что отражено в  ряде работ, 
посвященных этому направлению [9, 10]. 
Предлагаемый нами подход представляется 
как попытка использования ИСМ для 
итеративного проектирования CASE-сред, 
осуществляющих методическую и инстру-
ментальную поддержку процессов разрабо-
тки ПС. Методологии такого назначения 
обычно реализуются системами MetaCASE.  

Концепции инструментальной по-
ддержки разработки соответствуют отде-
льные инструменты (редакторы, компиля-
торы, отладчики, генераторы программного 
кода и документации, и т.д.) и инструменты 
CASE, автоматизирующие, например, мето-
ды структурного анализа или проекти-
рования программных артефактов. 

Инструмент CASE определяется как 
компьютерно-ориентированный продукт, 
предназначенный для поддержки одного или 
нескольких методов программной ин-
женерии в рамках процесса разработки ПС. 

Обычно инструменты CASE реали-
зуют фиксированные методы, и наиболее 
распространенными среди них являются 
объектно-ориентированная разработка ПС, 
структурное программирование Джексона, 
метод Джордана, прототипно-ориентиро-
ванная разработка программных средств. 
Комбинация методов, а также поддержи-
вающих их отдельных инструментов и ин-
струментов CASE, образует среду CASE, 
которая предназначена для компьютерно-
ориентированного, методологического и 
инструментального обеспечения процесса 
разработки программных систем. 

Известным недостатком инструмен-
тов CASE является их жесткая привязка к 
реализуемым методам, ограничивающая ди-
апазон их использования, что при динами-
чности и разнообразии запросов на их при-
менение вынуждает создавать новые CASE, 
приводя к значительным затратам ресурсов.  

Решением этой проблемы является 
создание CASE-сред, гибкость которых 
предопределяется возможностью их адап-
тации к условиям применения и разработки. 
Проблему адаптации CASE-сред можно 
свести к реконфигурации реализуемого ими 
метода и к варьированию ассоциированным 
множеством инструментов поддержки. Так 
как основной акцент при создании и 
адаптации CASE-сред делается на работу с 
методами, то целесообразность решения 
этой задачи посредством ИСМ является 
очевидной. 

1. Базовые концепции инженерии 
методов 

Основной концепцией инженерии 
методов является метод. 

Определение 1.1. Метод представляет 
собой упорядоченный набор нормативных 
предписанных действий, выполняемых 
акторами для достижения целей при 
проектировании программных средств. 

Концептуально метод определяется 
структурой, состоящей из трех взаимосвя-
занных частей – процесса, нотаций и кон-
цепций [11]. Процесс описывает способ 
выполнения операций с учетом некоторых 
правил и рекомендаций разработчиком 
проекта. Нотации предназначены для до-
кументирования результатов применения 
метода. Концепции представляют собой 
понятийные категории, которые включаются 
в процесс и нотацию для описания домена 
применения метода. 
 Заметим, что данное определение 
созвучно приведенному в [11,с.9]: «метод 
представляет собой способ доступа к вы-
полнению проекта разработки системы, 
состоящий из инструкций и правил, бази-
рованный на специфическом способе мы-
шления и структурируемый систематиче-
ским образом на отдельные действия про-
цесса с фиксацией промежуточных проду-
ктов разработки». 

Различие концепций метода и про-
цесса состоит в следующем: метод предпи-
сывает способ проведения работ, а процесс 
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описывает полную деятельность по разра-
ботке ПС. Метод используется на всем 
протяжении процесса или этапов разработки 
ПС.  

2. Базовые элементы инженерии 
ситуационного метода 

Под ситуационным понимается ме-
тод, конструируемый для процесса проек-
тирования ПС таким образом, чтобы пол-
ностью удовлетворять конкретной ситуации 
его применения. В основу инженерии метода 
положено его структурное представление в 
виде множества когерентных частей – 
фрагментов, связи и порядок применения 
которых регламентируются его конкре-
тизированной конфигурацией.  

Адаптация метода к ситуациям при-
менения обеспечивается в ИСМ реконфи-
гурацией ситуационного метода, модифи-
кацией его контента путем изменения соста-
ва фрагментов и их инструментальной под-
держки, а также его параметрической на-
стройкой.  

Конфигурация ситуационного метода 
определяет обобщенную архитектуру про-
ектируемой CASE-среды, а собранный си-
туационный метод ее конкретизирует для 
целевого проекта ПС. 

ИСМ использует базу методов, со-
стоящую из множества фрагментов наиболее 
распространенных методов проектирования 
ПС. Самой серьезной методологической 
проблемой использования таких фрагментов 
при сборке методов является возможность 
их концептуальной несогласованности. 

Таким образом, методология Meta-
CASE базируется на последовательном при-
менении и развитиии следующих аспектов 
ИСМ: построения конфигурации ситуа-
ционного метода как ядра архитектуры про-
ектируемой среды CASE, сборки ситу-
ационного метода и его адаптации к тре-
бованиям конкретного применения. 

До настоящего времени выбор метода 
разработки ПС для нового домена или в 
случае нестандартной проектной ситуации 
сводился к поиску в огромном множестве 

уже существующих методов, что редко 
приводило к приемлемому результату. 
Зачастую неудовлетворительный результат 
поиска вынуждал разрабатывать собствен-
ный метод.  

Эта проблема решается с помощью 
ИСМ, суть которой состоит в замене раз-
работки конкретного метода построением 
параметризованной конфигурации струк-
турированного метода, релевантной пре-
допределенному множеству ситуаций его 
применения, и сборки на ее основе ситуа-
ционного метода. Адаптация ситуационного 
метода к требованиям конкретного проекта 
ПС осуществляется посредством его реко-
нфигурации, изменения состава компо-
нентов и настройки параметров. В про-
стейшем случае адаптация сводится к вы-
бору пути внутри схемы конфигурации.  

Определение 2.1. Конфигурация си-
туационного метода представляет собой 
структурированное описание метода, удо-
влетворяющее предопределенному множе-
ству ситуаций применения.  

Такая конфигурация описывает обо-
бщенную структуру процесса проектиро-
вания ПС и отображается ориентированным 
графом целей и подцелей, вершинам 
которого сопоставлены критерии приме-
нения фрагментов метода. Конкретизация 
значений критериев отражает реальную 
ситуацию использования метода и служит 
базой для его формирования. Ситуационный 
метод создается посредством сборки фра-
гментов метода, характеристики которых 
удовлетворяют критериям применимости 
конфигурации метода с их конкретными 
значениями [12]. Сборка завершается 
связыванием фрагментов метода и ко-
мпонентов инструментальной поддержки. 

В основу инженерии ситуационного 
метода положены: 

• представление метода как струк-
туры, объединяющей множество концеп-
туально когерентных параметризованных 
частей – его компонентов. Порядок приме-
нения компонентов задается сценарием, 
отображенным ориентированным графом 
целей проектирования; 
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• ситуация применения метода оп-
ределяется характеристиками домена при-
менения, среды разработки проекта ПС и 
набором требований заказчика.  

Ситуация метода отображает кон-
текст использования ситуационного метода 
и определяется двумя составляющими: 
ситуацией применения, соответствующей 
домену назначения, и ситуацией среды 
разработки проектов ПС посредством 
метода, ассоциированной с доменом его 
функционирования.  

Определение 2.2. Ситуация метода – 
это совокупность абстракций доменов его 
назначения и функционирования. 

Различия в ситуациях определяются 
различиями их характеристик. 

Определение 2.3. Характеристика 
ситуации представляет собой детермини-
рованное свойство ситуации разработки, 
фокусирующее внимание разработчика на 
определенной проблеме или аспекте, кото-
рые должны быть обработаны конфигура-
цией метода. 

Ситуация отображает контекст ис-
пользования метода, определяя концепту-
альную среду проблемной области проекта, 
требования заказчика и характеристики 
среды разработки проекта [13]. На основе 
анализа ситуации формируется множество 
критериев применимости метода и его 
фрагментов. 

Компоненты ситуационного ме-
тода.  В методологии конструирования 
ситуационного метода в роли компонентов 
рассматриваются его когерентные части – 
фрагменты, реализующие предписанные 
действия для определенных аспектов общей 
проблемы, решаемой методом.  

Подобно методу, каждый его фраг-
мент состоит из описания способов работы 
(процесса), нотаций и концепций. Фраг-
менту соответствуют модель продукта и 
модель процесса, которые связаны между 
собой реализационными рекомендациями. 
Класс продуктов, фигурирующих в процессе 
разработки, представляется с помощью 
модели продукта, а процесс разработки 

продукта с применением этого фрагмента 
метода – с помощью модели процесса.  

Фрагмент рассматривается как наи-
меньший значащий компонент метода, ад-
ресованный определенному аспекту про-
блемы. Концепция фрагмента метода оп-
ределена в [9,с.112] как «… описание метода 
инженерии ПС или любой его когерентной 
части». Исходя из этого определения, 
фрагментом метода является как полный 
метод, например Object Modeling Technique 
(ОМТ), так и единичная концепция, 
используемая внутри ОМТ, например 
«объект», что позволяет говорить о 
представлении фрагментов метода на раз-
личных уровнях гранулярности. Описание 
фрагмента метода содержит набор предо-
пределенных ситуационных факторов его 
применимости. Примерами фрагментов 
метода могут служить “use case” или «UML-
диаграмма», которые являются частями 
целого. 

Таким образом, фрагменты – это ба-
зовые строительные блоки ИСМ, допус-
кающие повторное использование. Они 
различаются по целям, например логическое 
проектирование, спецификация потоков 
данных и др. В роли фрагментов могут 
использоваться: методы, технологические 
средства и инструменты, классифицируемые 
как фрагменты методов различных типов, 
зависящих от их характеристик и вы-
бранного уровня гранулярности. Опреде-
ляющими характеристиками фрагментов в 
ИСМ являются ситуационные факторы. 

В качестве примеров можно привести 
фрагменты метода проектирования ПС на 
определенном уровне гранулярности, отве-
чающие за шаги анализа или тестирования 
общего жизненного цикла разработки ПС. 

Каждый фрагмент метода должен 
быть описан на одном из языков инженерии 
методов. 

Цепочки и альянсы фрагментов. 
Фрагмент может быть использован отдельно 
и независимо от других фрагментов, но в 
ИСМ он используется как часть цепочки или 
альянса методов.  
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Цепочка фрагментов реализует вер-
тикальную интеграцию методов между 
различными уровнями абстракции разра-
ботки, например уровнями концептуального 
и объектного моделирования.  

Альянсу фрагментов соответствует 
горизонтальная интеграция методов одного 
и того же уровня абстракции разработки. 

Методы и каркасы. В основе про-
цесса построения структуры метода лежит 
использование вспомогательной концепции 
каркаса метода, который представляет собой 
ориентированный граф целей и подцелей, 
идентифицированных в результате анализа 
иерархии целей проекта ПС. Вершинам 
каркаса соответствуют цели, а дугам – 
стратегии, определяющие навигацию от 
исходной цели к конечной. Каждой цели 
каркас метода сопоставляет ситуацию, опре-
деляющую состояние части разрабатыва-
емой ПС на некоторой стадии применения 
метода.  

Формированию каркаса предшествует 
семантический анализ множества ситуаций 
применения метода, который завершается 
определением выразительного множества 
характеристик ситуаций с последующим их 
целевым комбинированием. Каркас ото-
бражает модель процесса проектирования 
ПС, например водопадную или итер-
ативную модели. Кроме того, каркас опре-
деляет домен метода, в котором последний 
используется. 

Пакет конфигурации является эле-
ментом ИСМ и соответствует предвари-
тельной обобщенной конфигурации ситуа-
ционного метода, последующая адаптация 
которой удовлетворяет конкретным харак-
теристикам проекта разработки ПС или их 
комбинации.  

Определение 2.4. Пакет конфигурации 
– это конфигурация некоторого базового 
ситуационного метода, удовлетворяющая 
диапазону значений релевантных хара-
ктеристик. 

Пакет конфигурации формируется из 
каркаса метода путем определения для 
стратегий предписанных действий и связы-
вания характеристик этих действий с их 

целями. Он служит базой для формирования 
ситуационного метода, осуществляемого 
посредством выборки из базы методов и 
последующей сборки отдельных фрагментов 
и сопоставления предписанным действиям и 
их характеристикам.  

Определение 2.5. Ситуационный ме-
тод – это тонко настроенный и адаптиро-
ванный пакет конфигурации, используемый 
в проекте [14]. 

База методов. Ядром ИСМ является 
база методов, в которой хранятся фрагменты 
методов различных типов. Кроме того, ее 
компонентами могут быть: описания 
типовых пакетов конфигурации, 
технологических средств и инструментов. 
Описания компонентов базы методов со-
держат характеристики, определяющие их 
назначение, ситуацию использования, спо-
соб и степень применимости. 

Базовый метод рассматривается как 
стартовый при конструировании си-
туационного метода. В его роли использу-
ются стандартные или коммерческие ме-
тоды, успешно апробированные на практике, 
или методы собственной разработки. 

Фрагмент также можно рассматри-
вать как базовый метод на данном уровне 
его гранулярности. Он, в свою очередь, 
может состоять из других фрагментов более 
тонкой гранулярности. 

3. Аспекты применения ИСМ в методо-
логии MеtаCASE 

В методологии MetaCASE инженерия 
ситуационных методов должна ис-
пользоваться для решения двух ключевых 
проблем проектирования адаптируемых сред 
CASE: 

• формирования архитектуры 
CASE-сред на базе предварительно спро-
ектированной конфигурации ситуационного 
метода и последующей проблемной адапта-
ции среды к конкретной ситуации домена 
назначения путем реконфигурации этого 
метода; 

• адаптации CASE-среды к среде 
разработки ПС путем параметрической на-
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стройки ситуационного метода и коррек-
тировки его контента. 

 В разрабатываемой методологии 
MetaCASE используются все базовые эле-
менты ИСМ. Ситуация разработки CASE-
сред определяет контекст проектирования 
как самих сред, так и разработки в них ПС. 
Конфигурации метода соответствует си-
туационный метод, адекватный проекти-
руемой CASE-среде, а контент метода 
формируется путем выбора из базы фраг-
ментов методов, релевантных предписанным 
действиям пакета.  

 В состав базы методов MetaCASE 
входят типовые пакеты конфигураций, 
фрагменты методов с их описаниями, ме-
тодики и руководства по их применению. В 
описаниях фрагментов методов опреде-
ляются используемые в них концепции, 
характеристики их применимости и мето-
дической функциональности. Степень эф-
фективности использования такой базы для 
сборки ситуационных методов зависит от 
степени дискретности ее компонентов, т.е. 
фрагментов методов. Поэтому предусловием 
ведения базы методов является задание 
способа фрагментации методов. 

Проблема согласования конфлик-
тующих определений одинаковых концеп-
ций в смежных фрагментах методов реша-
ется вводом понятия суперметода, для ко-
торого описывается общее пространство 
концепций, выбираемое посредством оп-
ределения наименьшего общего знаменателя 
концепций методов данного домена. Другим 
решением проблемы является ввод в 
структуру метода промежуточных ком-
понентов, согласующих концепции смежных 
фрагментов метода. 

Определение концепций методов 
осуществляется их моделированием. Для 
описания моделей данных метода исполь-
зуются диаграммы типа «сущность-связь», в 
частности ERR. В том случае, когда ER-
диаграмм недостаточно, выразительность 
модели может быть усилена логикой пре-
дикатов первого порядка.  

Инженерия ситуационного метода 
реализуется в методология MetaCASE сле-
дующей последовательностью шагов:  

1. Определение ситуации примене-
ния CASE-среды на основе описания тре-
бований заказчика, характеристик домена 
назначения, целей проекта и среды разра-
ботки ПС. 

2. Построение на основе анализа си-
туации применения CASE-среды каркаса 
метода и пакета конфигурации си-
туационного метода как базы формирования 
архитектуры CASE-среды. 

3. Определение контента метода 
путем выбора из базы методов фрагментов 
методов, релевантных этому пакету 
конфигурации и покрывающих основные 
фазы жизненного цикла процесса проекти-
рования ПС в CASE-среде.  

4. Сборка ситуационного метода с 
целью конкретизации методологической 
архитектуры CASE-среды. 

5. Согласование между собой вы-
бранных фрагментов методов на концепту-
альном уровне. 

6. Адаптация CASE-среды к требо-
ваниям конкретного проекта ПС и среды его 
разработки путем реконфигурации и 
параметрической настройки ситуационного 
метода и связывания фрагментов методов с 
инструментальной поддержкой.  

Предложенная схема методологии 
является эффективной, поскольку предла-
гает строгую инженерную поддержку для 
построения CASE-среды и обеспечивает 
возможность адаптации к условиям при-
менения как проблемного характера, так и 
задаваемым средой разработки ПС. В ка-
честве полезных побочных эффектов такого 
подхода можно рассматривать возможность 
типизации конфигураций ситуационных 
методов и повторного использования ком-
понентов базы методов. 

Ниже анализируются вопросы уси-
ления эффективности использования ин-
женерной поддержки методологии Meta-
CASE и возможные пути их решения. 

Фрагментация методов осуществ-
ляется посредством выделения когерентных 
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множеств концепций и технологий, ори-
ентированных на охват конкретного аспекта 
проектирования ПС, и описания фрагментов 
с указанием релевантных наборов ситу-
ационных факторов, регламентирующих си-
туацию использования фрагмента. Целью 
фрагментации является формирование кон-
тента базы методов методологии.  

Ситуационные факторы содержат 
характеристики фрагмента метода и опре-
деляют его применимость к специфической 
ситуации. И, наоборот, для заранее опре-
деленной ситуации ситуационный фактор 
указывает фрагмент метода, наиболее при-
емлемый в этой ситуации. Способ спе-
цификации ситуационных факторов, в прос-
тейшем случае, сводится к указанию наз-
начения и характеристик, примерные зна-
чения которых приведены ниже: 

Назначение = {моделирование, ди-
зайн интерфейса, компиляция программ, 
редактирование текстов, тестирование 
программ,...}. 

Характеристики = {объектный или 
структурный подход к моделированию, язык 
диаграмм, тестирование правильности 
решений, управление версиями при ре-
дактировании,...}. 

Для более формализованного опи-
сания ситуационных факторов требуется 
разработка специального языка инженерии 
методов. 

Эвристики. Ситуационные факторы 
связываются с фрагментами методов с 
помощью эвристик, представляющих собой 
эмпирические правила, которые определяют 
как фрагмент метода, так и ситуацию его 
использования. Применяются правила вида 
IF...THEN... с логическим выражением, рег-
ламентирующим определение конкретной 
проектной ситуации в IF-части, и 
фрагментом метода, который должен быть 
подключен в этой ситуации, в THEN-части, 
например: 

IF сложность данных модели высока 
THEN модель следует описывать на 

естественном языке 
 

Выбор фрагментов метода все еще 
остается главной проблемой, так как 
формального способа обоснования эффек-
тивности выбора пока не существует.  

Выбору фрагментов метода пред-
шествуют анализ ситуации разработки 
проекта ПС (рисунок) и построение каркаса 
метода проектирования. Характеристики 
ситуации определяются в результате оценки 
совокупности целей и подцелей проекта, а 
их связывание с вершинами каркаса за-
вершает формирование пакета конфигу-
рации ситуационного метода.  

Сборка метода. Процесс сборки ба-
зируется на правилах, обеспечивающих 
качество ситуационного метода. Метод 
должен соответствовать ситуации процесса 
разработки проекта ПС и одновременно 
быть непротиворечивым, результативным и 
надежным. В основе процесса сборки метода 
лежит стратегия, реализующая подход 
«сверху–вниз» или «снизу–вверх». Так, 
например, при использовании базового 
метода следует применять стратегию 
«сверху вниз» . 

Гарантию качества сборки обеспечи-
вает удовлетворение следующих критериев: 

• концептуальная согласованность 
– непротиворечие определений одинаковых 
концепций смежных фрагментов; 

• методическая полнота – наличие 
всех операций, технологических приемов и 
концепций фрагментов, из которых 
конструируется метод; 

• методическая минимальность - 
наличие операций, технологических прие-
мов и концепций, минимально необходимых 
для разработки ПС по этому методу. 

Методическая полнота обеспечива-
ется формальным путем, использующим 
логику предикатов первого порядка. Мето-
дическая минимальность достигается кор-
ректной фрагментацией методов. 

База методов. Контент базы методов 
должен ориентироваться на методоло-
гическую поддержку инженерии ситуаци-
онных методов и быть представлен в сase-
форме, формулирующей специфические 
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случаи практики проектирования CASE-
сред.  

База методов должна быть реализо-
вана как база данных. Роль контента базы 
методов играют такие наборы: описаний 
фрагментов методов, ситуационных фак-
торов, эвристик, описаний типовых пред-
писанных действий, типовых пакетов кон-
фигураций, инструментов и т.д.  

Выводы 

Предложен новый подход к проек-
тированию CASE-сред, основанный на их 
адаптации к ситуации применения. Адап-
тационное проектирование является новым, 
еще не достаточно разработанным напра-
влением в создании методологий метатехно-
логических систем типа MetaCASE. Кон-
цептуальную основу создаваемой мето-
дологии MetaCASE составляет инженерия 

ситуационных методов, а предложенное 
нами ее расширение позволило разделить 
адаптацию CASE-сред на две стадии: про-
блемную – на этапе проектирования кон-
фигурации ситуационного метода, и функ-
циональную – на этапе эксплуатации среды. 
Так, реконфигурация ситуационного метода, 
являющегося ядром архитектуры CASE-
сред, позволяет удовлетворить спектр 
требований домена назначения, а параметри-
ческая настройка метода используется для 
адаптации CASE-среды к среде разработки 
программных систем. 

Эффективность разрабатываемой 
методологии MetaCASE определяется гиб-
костью процесса проектирования CASE-
сред, адаптацией проблемной и функцио-
нальной архитектуры к условиям приме-
нимости, а также повторным использова-
нием  конфигураций и компонентов мето-
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 Рисунок.  Процесс инженерии ситуационного метода 
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дов. Такие возможности отсутствуют в 
существующих MetaCASE. Поэтому реа-
лизация предложенной методологии 
MetaCASE позволит обеспечить экономию 
времени и трудозатрат при разработке новых 
CASE-сред. 

Перспективы развития данной работы 
определены в области разработки архи-
тектуры базы методов, языка инженерии 
ситуационных методов и формализации 
подхода к фрагментации методов. 
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