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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ПК-5 

Способен осуществлять управление 

работами по компьютерному проекти-

рованию технологических процессов 

изготовления изделий.  

ПК-5.1 

Разработка программных систем. 

 

Знать: 

современные технологии разработки программных си-

стем (ЗН-1).  

Уметь: 

обосновывать выбор современных технологий разработки 

программных систем (У-1).  

Владеть: 

навыками разработки программных систем (Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (Б1.В.03) и изучается на 1 курсе (установочная и зимняя сессия). 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин бакалавриата «Операционные системы», «Базы дан-

ных», «Управление проектами разработки программного обеспечения и системная анали-

тика прикладной области», «Прикладные программные продукты и системы».Полученные 

в процессе изучения дисциплины «Проектирование программных систем» знания, умения 

и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических часов 

Заочная форма обучения 

Курс 1 Курс 1 

Итого: Установочная 

сессия 

Зимняя сес-

сия 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 1/ 36 3/ 108 4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 4 16 20 

занятия лекционного типа 4 – 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  – 14 14 

           семинары, практические занятия (в том 

числе на практическую подготовку) 
– 14 (1) 14 (1) 

           лабораторные работы  – – – 

    курсовое проектирование (КР или КП) – 2 2 

    КСР – – – 

другие виды контактной работы  – – – 

Самостоятельная работа 32 83 115 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, 

РГР, эссе) 
– 

Кр №1, Кр 

№2, Кр №3 
3 Кр 

Форма промежуточной аттестации (КР, 

КП, зачет, экзамен) 
– 

КП,  

экзамен (9) 

КП,  

экзамен (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
ем

. 
ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 

академ. часы 

С
ам

о
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о
я
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л
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н

ая
 р

аб
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та

, 
ак

ад
ем

. 
ч
ас

ы
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и
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я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
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ы
е 

р
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о
ты

 

1. Проблемы разработки сложного 

программного обеспечения 

(ПО)Организация жизненного цикла 

ПО, каскадные и итеративные 

модели жизненного цикла. 

1 2 – 23 ПК-5 ПК-5.1 

2. Стандарты, регулирующие 

процессы разработки ПО. 

Организация работ в коллективах 

разработчиков ПО. 

0,5 3 – 23 ПК-5 ПК-5.1 

3. Связь тестирования и качества 

разрабатываемого ПО  

1 3 – 23 ПК-5 ПК-5.1 

4. Современные тенденции в 

архитектуре компьютеров -  

многоядерные процессоры – и 

архитектура ПО  

1 3 – 23 ПК-5 ПК-5.1 

5. Виртуализация как новый подход к 

построению IT-инфраструктуры. 

0,5 3 – 23 ПК-5 ПК-5.1 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Проблемы разработки сложных программ.  

Жизненный цикл программного обеспечения 

(ПО) и процессов разработки ПО. Каскадные и 

итеративные модели жизненного цикла, и набор 

стандартов, регулирующих процессы разработ-

ки ПО. Мобильность и переносимость ПО. Пре-

имущества и недостатки переносимости про-

грамм. Принципы разработки приложений в 

многоуровневой архитектуре ПО. 

1  

file:///E:/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
file:///E:/wiki/%25D0%259C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
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№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

2 Стандарты, регулирующие процессы разработки 

ПО. 

Методология быстрой разработки приложений 

(RAD), методологии унифицированного процес-

са разработки Rational (RUP) и экстремального 

программирования (XP). Организация работ в 

коллективах разработчиков ПО. Влияние архи-

тектуры ПО на его свойства. Структурный под-

ход в проектировании ПО и классификация 

структурных методологий. Диаграммы «сущ-

ность-связь» (ERD), диаграммы потоков данных 

(DFD), SADT-модели (стандарт IDEF0). Унифи-

цированный язык моделирования UML. Основ-

ные понятия унифицированного языка модели-

рования (UML). Виды диаграмм UML. Тенден-

ции развития объектно-ориентированных ин-

струментальных средств.  

0,5  

3 Связь тестирования и качества разрабатываемо-

го ПО. 

Классификация типов тестов. Документирова-

ние и анализ ошибок. Оценка степени тестируе-

мости ПО. Тестирование производительности и 

стабильности ПО. Оптимизация ПО с учетом 

производительности. Инструменты и концепции 

повышения производительности. Тесты на про-

изводительность. 

1  

4 Современные тенденции в архитектуре компью-

теров -  многоядерные процессоры – и архитек-

тура ПО. 

Проблематика современных вычислений и 

предпосылки к параллельным вычислениям. 

Математические основы параллельных вычис-

лений. Высокопроизводительные и параллель-

ные вычисления в научных исследованиях. Ха-

рактер увеличения скорости программы в ре-

зультате распараллеливания. Реализация парал-

лельных вычислений. Интерфейсы прикладного 

программирования для разработки параллель-

ных программ. Проблемы распределения ресур-

сов и исключения тупиков при разработке 

сложных программ. Основные направления 

борьбы с тупиками. 

1  
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№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

5 Виртуализация как новый подход к построению 

IT-инфраструктуры  

Две фундаментально различающиеся категории 

виртуализации: виртуализация платформ и вир-

туализация ресурсов. Виртуализация уровня 

операционной системы. Виртуализация уровня 

приложений. Применение виртуализации при 

разработке и тестировании приложений. Нагру-

зочное тестирование. 

0,5  

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

1 Жизненный цикл ПО   

Использование моделей 

жизненного цикла ПО:  

- организация жизненного цикла 

ПО,  

- каскадные и итеративные модели 

жизненного цикла,  

- набор стандартов,   

регулирующих процессы 

разработки ПО. 

1  Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Методологии разработки ПО 

Использование основных 

методологий разработки ПО:  

- методология быстрой разработки 

приложений (RAD) 

- методологии   унифицированного   

процесса   разработки (RUP),  

- экстремальное программирование 

(ХР) 

- организация работ в коллективах 

разработчиков ПО. 

2 1 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

 
Инновационная 

форма  

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

2 Влияние архитектуры ПО на его 

свойства 

Использование базовых диаграмм 

при проектировании ПО:  

- структурный подход в 

проектировании ПО,  

- классификация структурных 

методологий,.  

- диаграммы «сущность-связь» 

(ERD),  

- диаграммы потоков данных 

(DFD),  

- SADT-модели (стандарт IDEF0). 

1  Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Унифицированный язык 

моделирования UML. 

Использование базовых 

диаграммUML при проектировании 

ПО :  

- основные понятия UML,  

- диаграммы прецедентов,  

- диаграммы классов,  

- диаграммы взаимодействий,  

- диаграммы последовательности 

действий,  

- диаграммы состояний, 

компонентные диаграммы.  

- тенденции  развития  объектно-

ориентированных инструменталь-

ных средств. 

2  Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Тестирование ПО 

Использование тестирования ПО 

разных типов:  

- классификация типов тестов.  

- документирование и анализ 

ошибок.  

- оценка степени тестируемости 

ПО.  

- тестирование производительности 

и стабильности ПО. 

1  Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
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4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма кон-

троля 

2 Структурный подход в проектировании ПО,  

Классификация структурных методологий,.  

диаграммы «сущность-связь» (ERD),  

диаграммы потоков данных (DFD),  

SADT-модели (стандарт IDEF0). 

13 Устный опрос 

№1 

2 Унифицированный язык моделирования UML.  

Основные диаграммы. Тенденции развития 

объектно-ориентированных инструментальных 

средств. 

13 Устный опрос 

№1 

1,4 Индекс производительности.  

Исследование системного ПО, поставляемого в 

комплекте операционной системы, 

повышающего производительность ПО и 

средств других фирм производителей. 

13 Устный опрос 

№1 

1,2,4 Оптимизация ПО.  

Инструменты повышения производительности. 

Оптимизирующие компиляторы.  

Мониторы производительности Microsoft. 

Профилировщик MicrosoftVisualC. 

12 Устный опрос 

№1 

4 Основы многопроцессорной обработки.  

Параллельное программирование. Управление 

программными потоками.  Многопоточное 

программирование. Проблемы 

многопоточности.. 

13 Письменный 

опрос №1 

4 Реализация многопоточности средствами 

операционной системы. Спецификация OpenMP.  

Библиотека MPI. 

12 Письменный 

опрос №1 

5 Общая методика создания виртуальных 

компьютеров. Архитектура виртуальной 

машины 

13 Устный опрос 

№2 

4,5 Использование виртуальных машин.  

Использование облачных технологий 

Системное тестирование 

Нагрузочное тестирование 

13 Устный опрос 

№2 

1,2 Коллективная разработка ПО 

Контроль версий в программных проектах 

Свободно-распространяемые системы СКВ 

Сборка и выпуск программных проектов 

Средства управления сборкой 

13 Устный опрос 

№2 

 

4.4.1Темы контрольных работ 

Предполагается написание магистрантами письменных трех контрольных работ. 

Контрольные работы выполняются магистрантами после завершения лекционных заня-

тий. 

Оценка контрольных работ осуществляется с применением двухбалльной шкалы 
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«зачтено» – «не зачтено». 

По контрольным работам № 1 и № 2 соответствующие оценки устанавливаются в 

зависимости от процента правильных ответов магистранта на тестовые задания: «зачтено» 

– 50% – 100%;  «не зачтено» – менее 50%. 

По контрольной работе № 3 соответствующие оценки устанавливаются в зависи-

мости от полноты и качества содержания и оформления представленных отчетов о кон-

трольной работе, результатов демонстрации работоспособности разработанного про-

граммного обеспечения и устного собеседования с магистрантом. Оценка «зачтено» ста-

вится, если магистрант владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при вы-

полнении контрольных заданий, а разработанное им программное обеспечение является 

работоспособным. Оценка «не зачтено» ставится, если магистрант непоследователен в из-

ложении результатов работ, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навы-

ками при выполнении контрольных заданий, а программное обеспечение либо не разрабо-

тано, либо работает с ошибками, либо не обладает всеми указанными в задании функцио-

нальными возможностями 

В контрольную работу №1 включается одно задание на аналитический обзор во-

просов, отраженных в лекции. 

В контрольную работу №2 включается практическое задание на понимание этих 

вопросов, связанное с выбором тематики курсовой работы и формированием задания на 

курсовую работу.  

В контрольную работу №3 включается одно задание на аналитический обзор во-

просов, отраженных в лекции, и практическое задание на понимание этих вопросов, свя-

занное с формированием эксплуатационно-технического документа по ЕСПДпо тематике 

курсовой работы. 

Индивидуальное задание на курсовую работу приведет к оригинальному содержа-

нию контрольных работ. 

 

Контрольная работа 1: 

1 Аналитическая часть 

 

1.1  Жизненный цикл программного обеспечения и процессов разработки программного 

обеспечения и методологии разработки программного обеспечения 

1.2  Структурные и объектно-ориентированные методы анализа  и проектирования про-

граммного обеспечения  

1.2.1 Структурный подход в проектировании ПО: 

 SADT-модели (стандарт IDEF0),  

 Диаграммы «сущность-связь» (ERD),  

 Диаграммы потоков данных (DFD). 

1.2.2 Унифицированный язык моделирования UML:  

 Диаграммы прецедентов,  

 Диаграммы классов,  

 Диаграммы взаимодействий,  

 Диаграммы последовательности действий,  

 Диаграммы состояний,   

 Компонентные диаграммы.  

1.3 Повышение производительности разрабатываемого программного обеспечения в мно-

гопроцессорных системах 

1.4 Связь тестирования и качества разрабатываемого ПО  

 Тестирование производительности и стабильности ПО. 

 Использование виртуализации для системного тестирования 

1.5 Инструментальная поддержка процесса коллективной разработки программного обес-

печения 
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 Основные задачи при групповой работе с проектом 

 Контроль версий в программных проектах 

 Сборка и выпуск программных проектов 

 

Контрольная работа 2: 

 

Формирование задания на курсовую работу по дисциплине Проектирование про-

граммных систем с учетом темы магистерской диссертации (шаблоны заданий приведе-

ны).  

Оцените требования к графическому материалу в задании на курсовую работу с 

учетом методов анализа и проектирования программного обеспечения. 

 

Контрольная работа 3: 

 

1 Аналитическая часть 

 

1.1 Жизненный цикл программного обеспечения и методологии разработки программно-

го обеспечения с учетом жизненного цикла. 

1.2 ЕСПД как одна из методологий разработки программного обеспечения 

1.3 Разработайте описание математического (формализованное описание, алгоритмы), 

информационного (структура баз данных) и программного обеспечения (структура 

программного комплекса) по тематике магистерской диссертации 

1.4 Определите методику тестирования программного комплекса в соответствии с вы-

бранной тематикой 

 

2 Практическая часть 

 

К программному обеспечению, рассмотренному в курсовой работе, предлагается 

разработатьфункциональный или эксплуатационный документ по ЕСПД. 

Единая система программной документации(ЕСПД)– комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и обра-

щения программ и программной документации. В стандартах ЕСПД устанавливают тре-

бования, регламентирующие разработку, сопровождение, изготовление и эксплуатацию 

программ.  

Документирование должно начинаться одновременно с разработкой продукта или 

даже раньше. В процессе разработки создаются функциональные и эксплуатационные 

программные документы. Программная и эксплуатационная документация используется 

для изготовления и сопровождения программного изделия, для его тестирования (испыта-

ния), для его эксплуатации.  

Оцените содержание задания на курсовой проект, с точки зрения возможности со-

ставления требуемого эксплуатационно-технического документа. 

В зависимости от выбранной тематики курсовой работы, связанной с темой 

магистерской диссертации определен вид документа (таблица 4.4.1), который необходимо 

разработать. 
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Таблица 1 – Виды документов для разработки 

 

Тема Документ 

Структурные и объектно-ориентированные 

методы анализа и проектирования 

программного обеспечения» 

эксплуатационно-технической документ по 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД «Описание 

программы» 

Повышение производительности 

разрабатываемого программного 

обеспечения за счет использования 

параллельных алгоритмов в 

многопроцессорных системах 

эксплуатационно-технической документ по 

ГОСТ 19.504-79. ЕСПД «Руководство 

программиста» 

Разработка информационного обеспечения 

программного комплекса 

эксплуатационный документ по ГОСТ 

19.503–79 ЕСПД «Руководство системного 

программиста»  

Связь тестирования и качества 

разрабатываемого программного 

обеспечения 

эксплуатационный документ по ГОСТ 

ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика 

испытаний» 

Инструментальная поддержка процесса 

коллективной разработки программного 

обеспечения 

эксплуатационно-технической документ по 

ГОСТ ГОСТ 19.502-78 ЕСПД «Описание 

применения» 

 

Далее приводятся требования к содержанию соответствующих документов: 

 

 Описание программы 
Есть пользователи, операторы, администраторы, которым приходится непосред-

ственно работать с программой. А есть менеджеры (или в каких-то случаях ведущие спе-

циалисты), которые сами могут к программе не притрагиваться, но принимают решения 

относительно приобретения программы и порядка ее применения. Им необходимо пони-

мать, что программа «умеет», и каких ресурсов она потребует. Проинформировать их об 

этом — задача таких документов, как описание программы и описание применения. 

В описании программы и описании применения должно быть сказано: 

 для чего предназначена программа, какие задачи она позволяет решать; 

 какие ресурсы необходимы для выполнения программы; 

 какие данные программа принимает на вход; 

 что программа выдает в качестве выходных данных. 

Описание программы раскрывает основные вопросы применения, структуры и 

функционирования программы. Приводятся основные принципы организации разработки 

и построения программы, общая структура и алгоритмы функционирования,структура ос-

новных компонентов программы, и содержание основных потоков данных информацион-

ного обмена с техническими средствами.Рассматриваются вопросы о входных и выход-

ных данных, используемых в системе, конфигурации технических средств, необходимых 

для функционирования ПК. 

В системе ЕСПД требования к содержанию и оформлению данного руководства 

регулируются стандартом ГОСТ 19.402-78. В соответствии с ним, документ должен со-

держать следующие разделы: 

1 Общие сведения – обозначение и наименование программы; программное обеспе-

чение, необходимое для функционирования программы; языки программирования, 

на которых написана программа. 

2 Функциональное назначение – классы решаемых задач и/или назначение про-

граммы и сведения о функциональных ограничениях на ее применение. 

3 Описание логической структуры – алгоритм программы; используемые методы; 

структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними; 
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связи программы с другими программами. Описание логической структуры про-

граммы выполняют с учетом текста программы на исходном языке программиро-

вания.  

4 Используемые технические средства – типы ЭВМ и устройств, которые исполь-

зуются при работе программы. 

5 Вызов и загрузка – способы вызова программы с соответствующего носителя 

данных; входные точки в программу. Допускается здесь указывать сведения об ис-

пользовании оперативной памяти, объем программы. 

6 Входные данные – характер, организация и предварительная подготовка входных 

данных, формат, описание и способ кодирования входных данных. 

7 Выходные данные – характер и организация выходных данных; формат, описание 

и способ кодирования выходных данных. 

 

 Руководства программиста  

Руководство программиста относится к эксплуатационно-технической документа-

ции и требуется в тех случаях, когда система тем или иным образом предоставляет воз-

можность написания, редактирования или использования программного кода. 

Примерами могут служить: 

– библиотека функций; 

– платформа или среда для разработки ПО; 

– ПО с открытым кодом. 

Документ должен предоставлять всю необходимую информацию для того, чтобы 

разработчик мог воспользоваться возможностями системы. Для решения этой задачи со-

держание документа может включать в себя: 

– назначение, структуру входных и выходных данных программных функций; 

– возможности по созданию программного кода, особенности его интерпретации и 

компиляции; 

– синтаксические особенности используемого языка программирования; 

– возможные правила и ограничения при работе с программным кодом; 

– различные инструкции по работе с программой. 

Список возможных тем этим не ограничивается, все зависит от особенностей конкретной 

системы. Надо сказать, что руководство программиста бывает очень полезно и для разра-

ботчиков системы, являясь справочником по текущей реализации логики работы ПО. 

В системе ЕСПД требования к содержанию и оформлению данного руководства 

регулируются стандартом ГОСТ 19.504-79. В соответствии с ним, документ должен со-

держать следующие разделы: 

1 Назначение и условия применения программы, где указывают область приме-

нения ПО и технические требования, необходимые для его работы. 

2 Характеристика программы, где описывают режим работы программы, показа-

тели скорости ее работы и другие важные для использования характеристики. 

3 Обращение к программе, где указывают способы и параметры запуска програм-

мы; 

4 Входные и выходные данные, где описывают формат, способ организации и дру-

гие требования к входным и выходным данным; 

5 Сообщения, где приводят тексты сообщений, выдаваемых программой в различ-

ных ситуациях и действия, которые необходимо при этом предпринять. 

 

 Руководство системного программиста  

Сегодня во многих компаниях сотрудникам запрещено устанавливать на своих ра-

бочих местах программы по своему усмотрению. Даже простые программы там ставит 

только системный администратор.  
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Системный администратор – это сотрудник, должностные инструкции которого 

подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и про-

граммного обеспечения. Соответственно, именно этот человек будет заниматься установ-

кой конкретного программного обеспечения на конкретных технических средствах, будь 

то персональный компьютер с определенными характеристиками, либо промышленный 

серверный комплекс. 

Руководство системного администратора призвано максимально подробно рас-

крыть информацию о комплексе технических средств, необходимых для работы вашего 

программного обеспечения, а также описать процесс и особенности установки, настройки 

и поддержки работоспособности вашего ПО. 

В обязанности системного администратора также входит поддержание работоспо-

собности программ, используемых в рамках тех или иных систем. Эта деятельность может 

заключаться в периодической проверке логов, резервном копировании данных, замерах 

производительности, устранении различных технических проблем. 

В ЕСПД специалист, сходный по обязанностям с современным системным админи-

стратором, называется системным программистом, а адресованный ему документ —

 руководством системного программиста. 

В системе ЕСПД требования к содержанию и оформлению данного руководства 

регулируются стандартом ГОСТ 19.503–79. В соответствии с ним, документ должен со-

держать следующие разделы: 

1 Общие сведения о программе – назначение и функции программы и сведения о 

технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение данной про-

граммы. 

2 Структура программы –  сведения о структуре программы, ее составных частях, о 

связях между составными частями и о связях с другими программами. 

3 Настройка программы – описание инструкций по настройке программы на усло-

вия конкретного применения (настройка на состав технических средств, выбор 

функций и др.). 

4 Проверка программы – описание способов проверки, позволяющих дать общее 

заключение о работоспособности программы (контрольные примеры, методы про-

гона, результаты). 

5 Дополнительные возможности – описание дополнительных разделов функцио-

нальных возможностей программы и способов их выбора. 

6 Сообщения системному программисту – тексты сообщений, выдаваемых в ходе 

выполнения настройки, проверки программы, а также в ходе выполнения програм-

мы, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по 

этим сообщениям. 

 

 Программа и методика испытаний  

Для формализации процесса испытания системы в комплект технической докумен-

тации включают документ Программа и методика испытаний (ПМИ).  

После формирования технического предложения и разработки эскизного и тех-

нического проектов наступает момент, когда необходимо четко определить, как будет 

решаться вопрос о соответствии системы всем требованиям, описанным в проектной до-

кументации, как будет определяться степень ее надежности, а также, что самое главное, 

уровень соответствия системы своему назначению. Именно для этого и предназначен до-

кумент Программа и методика испытаний (ПМИ). В этом документе содержится описание 

того, что и как необходимо сделать, дабы убедиться (и убедить Заказчика) в правильности 

работы программы. 

В системе ЕСПД требования к содержанию и оформлению данного руководства 

регулируются стандартом ГОСТ с ГОСТ 19.301-79. В соответствии с ним, документ дол-

жен содержать следующие разделы: 

http://philosoft-services.com/index.php?topic=espd
http://techwrconsult.com/etapy-razrabotki-dokumentacii
http://techwrconsult.com/etapy-razrabotki-dokumentacii
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1  Объект испытаний. Здесь указывают наименование системы, ее обозначение и 

область применения. 

2  Цель испытаний. В данном разделе указывают цель проведения тестов, или цели, 

если их несколько. Обычно основной целью является проверка системы на соот-

ветствие требованиям. 

3  Требования к программе. Здесь перечисляют требования, описанные в Техниче-

ском задании на разработку системы, соответствие которым необходимо устано-

вить. 

4  Требования к программной документации. В этом разделе указывают список 

документов, которые должны быть предъявлены к моменту тестирования, а также 

особые требования к тестам. 

5  Средства и порядок иcпытаний. Здесь приводят список технических и про-

граммных средств, необходимых для проведения тестирования, а также порядок 

проведения отдельных этапов тестирования. 

6  Методы испытаний. В этом разделе необходимо описать способы и методики те-

стирования. Тут же приводят описания проверок с указанием результатов проведе-

ния тестов (перечней тестовых примеров, контрольных распечаток тестовых при-

меров и т. п.). Сами тестовые примеры, графики, схемы, рисунки и т.д. для удоб-

ства использования могут быть представлены в виде приложений к документу. 

 

 Описание применения 

Этот документ относится к эксплуатационным документам и содержит сведения 

для обеспечения функционирования и эксплуатации программы. Включает сведения о 

назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых 

задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств.  

Предназначен для пользователей, которым приходится непосредственно работать с 

программой. Им необходимо понимать, что программа «умеет», и каких ресурсов она по-

требует.. 

В системе ЕСПД требования к содержанию и оформлению данного руководства 

регулируются стандартом ГОСТ 19.503-79. В соответствии с ним, документ должен со-

держать следующие разделы: 

1 Назначение программы - назначение, возможности программы, ее основные ха-

рактеристики, ограничения, накладываемые на область применения программы. 

2 Условия применения - условия, необходимые для выполнения программы (требо-

вания к необходимым для данной программы техническим средствам и другим 

программам, общие характеристики входной и выходной информации, а также 

требования и условия организационного, технического и технологического харак-

тера и т.п.). 

3 Описание задачи - определения задачи и методы ее решения. 

4 Входные и выходные данные - сведения о входных и выходных данных. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены на сервере «Information» в 
локальной сети кафедры САПРиУ. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсового 

проекта и экзамена. К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами по материалам учебной 

дисциплины. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу - до 20 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – 

оценка «удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 1 

1. Расскажите о методологии функционального моделирования SADT.  

2. Перечислите инструменты повышения производительности программного 

обеспечения. 

3. Укажите документацию по сопровождению программных средств. 



18 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

1. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

В. В. Коваленко. – Москва : Форум, 2012. – 319 с. 

2. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : Учебное 

пособие для вузов / И. П. Норенков. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 

342 с. – ISBN 978-5-7038-3446-6. 

3. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования : учебник / С. А. 

Орлов. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2014. – 688 с. – ISBN 978-

5-496-00032-1. 

 

б) электронные учебные издания: 

4. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. 

М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122172 (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: по 

подписке. 

5. Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : монография / А. В. 

Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-

3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: по 

подписке. 

6. Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и проектирование 

информационных систем : учебное пособие / К. В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122181 (дата 

обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: по подписке. 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освое-

ния дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование программных систем» прово-

дятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

1 Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования [Текст] : СТП СПбГТИ 

040-02 / СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.07.2002. – СПб. : [б. и.], 2002. – 7.00 с. 

2 Виды учебных занятий. Семинары и практические занятия. Общие требования 

к организации и проведению : СТО СПбГТИ(ТУ) 018-2014 / СПбГТИ(ТУ). – Электрон. 

текстовые дан. – Взамен СТП СПбГТИ 018-02. – СПб. : [б. и.], 2014. – 16 с. 

3 Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требования 

: СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012: метод. 1624 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-99 

; Введ. с 01.06.2012. – СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

4 Порядок организации и проведения зачётов и экзаменов : СТО СПбГТИ(ТУ) 

016-2015 / СПбГТИ(ТУ). – текст. – Взамен СТП СПбГТИ 016-99 ; Введ. с 01.06.2015. – 

СПб. : [б. и.], 2015. – 42 с. 

5 Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Об-

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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щие требования к организации и проведению [Текст] : СТП СПбГТИ 048-2009 / 

СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.01.2010. – СПб. : [б. и.], 2009. – 6 с. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное про-

граммное обеспечение, приведенное в таблице 1. 

 

Таблица 2 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 

Подписка Azure DevTools for Teaching 

Subscription ID 1831112343 

Microsoft Visual Studio Community 

Microsoft Access 

Microsoft Visio 

Apache OpenOffice.org Открытая лицензия Apache License 2.0 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплиныв ходе реали-

зации образовательной программы. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам: 
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Таблица 3 – Характеристика материально-технической базы 

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): четы-

рехядерный процессор IntelCorei7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-

RW; видеокарта NVIDIAGeForceGT 220 (1024 Мб); 

звуковая и сетевая карты, встроенные в материн-

скую плату. Персональные компьютеры объединены 

в корпоративную вычислительную сеть кафедры и 

имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NECNP41. НоутбукA-

susa6jнабазепроцессораIntelCoreDuoT2000.  

Мультимедийная интерактивная доска Screen-

Media. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным 

ректором 28.08.2014.  
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации по дис-

циплине «Проектирование программных систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-5 Способность осуществлять управление работами по 

компьютерному проектированию технологических 

процессов изготовления изделий.  

начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-5.1 

Разработка программ-

ных систем. 

Называет современные техно-

логии разработки программных 

систем (ЗН-1).  

Правильные 

ответы на во-

просы № 1-23  

к экзамену 

Перечисляет современ-

ные технологии разра-

ботки программных си-

стем с ошибками.  

 

Перечисляет современ-

ные технологии разра-

ботки программных си-

стем; путается в преиму-

ществах и недостатках.  

Перечисляет современ-

ные технологии разра-

ботки программных си-

стем без ошибок; хоро-

шо ориентируется в 

преимуществах и недо-

статках. 

Объясняет выбор современных 

технологий разработки про-

граммных систем (У-1).  

Правильные 

ответы на во-

просы № 24-45  

к экзамену 

Выбирает современные 

технологии разработки 

программных систем с 

ошибками. 

Путается при выборе со-

временных технологий 

разработки программных 

систем для решения про-

фессиональных задач. 

Способен самостоятель-

но осуществить выбор 

современных техноло-

гий разработки про-

граммных систем для 

решения профессио-

нальных задач 

Демонстрирует навыки разра-

ботки программных систем (Н-

1).  

Правильные 

ответы на во-

просы № 46-57  

к экзамену 

Разрабатывает и изме-

няет программные си-

стемы с ошибками. 

Путается при разработке 

программных систем для 

решения профессиональ-

ных задач 

Способен самостоятель-

но разрабатывать, изме-

нять и совершенство-

вать программные си-

стемы. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-5: 

1. Перечислите основные характеристики программ. 

2. Приведите существующую классификацию программного обеспечения. 

3. Дайте определение и перечислите основные характеристики системного программ-

ного обеспечения. 

4. Дайте определение и перечислите основные характеристики прикладного программ-

ного обеспечения. 

5. Дайте определение и охарактеризуйте инструментарий технологии программирова-

ния. 

6. Укажите документацию по сопровождению программных средств 

7. Назовите виды программных документов. 

8. Назовите виды эксплуатационных документов 

9. Перечислите возможности для проектирования множественных прикладных сред. 

Общая методика создания виртуальных компьютеров.  

10. Расскажите об архитектуре виртуальной машины 

11. Укажите области использования виртуальных машин.  

12. Что такое «управление требованиями»? 

13. В чем заключается анализ проблемы? 

14. Какие виды ограничений на создаваемое ПО необходимо выявить в процессе работы 

над требованиями? 

15. Каковы существующие методы выявления требований к ПО? 

16. Приведите эксплуатационные требования к ПО. 

17. Перечислите функциональные требования к ПО. 

18. Чем определяется выбор архитектуры ПО? 

19. Расскажите об особенностях создания программного продукта. 

20. Что такое жизненный цикл программного обеспечения? 

21. Каковы основные свойства каскадной (итерационной) модели жизненного цикла? 

22. Опишите варианты использования системы. 

23. Чем описывается поведение системы? 

24. Охарактеризуйте методологию функционального моделирования SADT.  

25. Охарактеризуйте состав функциональной модели. Иерархия диаграмм. Типы связей 

между функциями.  

26. Приведите примеры функциональных моделей в стандарте IDEF0.  

27. Расскажите о моделирование данных. Методология IDEF1. 

28. Охарактеризуйте понятие UML. 

29. Перечислите основные диаграммы UML.  

30. Оптимизация программного обеспечения.  

31. Перечислите инструменты повышения производительности. Поясните назначение 

Оптимизирующие компиляторы, мониторы производительности, профилировщики. 

32. Поясните основы многопроцессорной обработки.  

33. Расскажите об особенностях управления программными потоками. Параллельное 

программирование. Проблемы многопоточности. 

34. Расскажите о реализации многопоточности средствами операционной системы, спе-

цификация OpenMP, библиотека MPI. 

35. Какие виды ошибок существуют? 

36. Что такое тест? Какими свойствами должен обладать тест? 

37. Каковы критерии выбора тестов? 

38. Дайте краткую характеристику каждому критерию выбора теста. 

39. Что входит в понятие надежности ПО? 
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40. Какие виды отказов существуют? 

41. Каковы количественные характеристики надежности программ? 

42. Что представляют собой методы оценки и измерения характеристик надежности 

ПО? 

43. Какова стоимость исправления ошибок в ПО на различных стадиях его разработки?  

44. Что представляет собой нагрузочное тестирование с использованием виртуальных 

машин. 

45. Как происходит выбор среды программирования? 

46. Сравните технологию .NET с технологией Java. 

47. Как производится оценка эффективности ПО на этапе эксплуатации? 

48. Что такое CASE-технологии? 

49. Что такое RAD-технологии? 

50. Что представляют собой проектирование на основе перехода от статических моделей 

к реляционным БД. 

51. Что представляет собой промежуточное ПО в клиент-серверных системах. Проекти-

рование сервисных подсистем.  

52. Что представляет собой проектирование распределенных программных архитектур, 

основанных на компонентах. Составные подсистемы и компоненты. Моделирование 

компонент с помощью UML. 

53. Перечислите категории специалистов, занятых разработкой и эксплуатацией про-

грамм 

54. Уточните обязанности системного программиста. 

55. Уточните обязанности прикладного программиста  

56. Уточните обязанности администратора базы данных  

57. Перечислите специальное ПО для обеспечения коллективной работы с проектными 

файлами и контроля их изменений. 

 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного вы-

ше.Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 20 мин. 

 

4. Темы курсовых проектов 

 

Целью курсового проекта является получение теоретических и практических 

навыков по разработке, тестированию и документированию сложных программных 

систем на основе концепций жизненного цикла программной системы, современных 

подходов и методов разработки программного обеспечения в многоуровневой 

архитектуре программного обеспечения на их основе и методологий тестирования. 

Поскольку курс «Проектирование программных систем» предшествует написанию 

магистерской диссертации, тема курсового проекта связывается с созданием программно-

го обеспечения по теме диссертации. Однако магистрант может выбрать тему, связанную 

с построением пакета прикладных программ, включающего    базовые математические ме-

тоды, широко используемые в моделировании, с которым тесно связаны многие магистер-

ские диссертации. Также, для нужд предприятий, на которых магистрант проходит произ-

водственную практику, ему может быть предложено разработать корпоративную инфор-

мационную систему в рамках АСУП.  

В рамках выполнения курсового проекта магистрант должен разработать 

программный комплекс, реализующий поставленные задачи. Провести полное 

тестирование. Привести контрольные примеры. Исследовать вопросы, связанные с 

тестирование производительности. Определить такой показатель производительности как 

ускорение, зависящий от количества физических потоков, организованных в параллельной 

реализации доступа и обмена информацией. Оценить возможность масштабирования 



25 

разрабатываемой системы с учетом увеличения количества ядер современных 

компьютеров. 

Далее приводятся примеры тематик курсового проекта 

 

Тематика курсового проекта – «Структурные и объектно-ориентированные 

методы анализа  и проектирования программного обеспечения» 

Содержание курсового проекта: 

1. Проблемы разработки сложных программных систем 

2. Структурные методы анализа и проектирования ПО (SADT (IDEF0),IDEF3, DFD) 

3. Моделирование данных (ER) 

4. Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ПО (UML) 

5. Архитектура программного обеспечения 

6. Обоснование выбора методов анализа и проектирования разрабатываемого про-

граммного обеспечения 

7. Определение цели и задач проектирования  

8. Выбор способа организации входных и выходных данных 

9. Разработка структурных схем программного продукта 

10. Разработка структурированного перечня функциональных и нефункциональных 

требований к программе  

11. Разработка UML диаграммы вариантов использования с описанием: главные актё-

ры, второстепенные актёры, предусловия, основной поток, постусловия, альтерна-

тивные потоки. 

12. Разработка  UML диаграммы классов, с описанием назначения всех классов и от-

ношений между ними. 

13. Разработка  UML диаграммы последовательностей для вариантов использования с 

участием классов и выявленных для них операций. 

14. Разработка  UML диаграммы деятельности для описания поведения программы. 

15. Тестирование проектной модели на последовательность и конечную выполнимость 

и тестирование классов на точное соответствие ихспецификации. 

16. Оформление документации (пояснительная записка, Описание программы) и 

презентации проекта для защиты 

 

Тематика курсового проекта – «Повышение производительности 

разрабатываемого программного обеспечения за счет использования параллельных 

алгоритмов в многопроцессорных системах» 

Содержание курсового проекта: 

1. Аналитический обзор интерфейсов прикладного программирования для разработки 

параллельных программ. Потоки как главный программный интерфейс в 

многопоточном программировании 

2.  Математические основы параллельного программирования. Характер увеличения 

скорости программы в результате распараллеливания  

3. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования  

4. Определение цели и задач проектирования  

5. Определение требований к исходной информации 

6. Разработка функциональной структуры программного комплекса, включающая 

информационное обеспечение, математическое обеспечение, интерфейсы 

пользователя и разработчика. 

7. Выбор и обоснование показателей и критериев эффективности системы 

8. Разработка ПО с использованием базовых алгоритмов решения поставленной 

задачи 

9. Мотивация параллельности в разрабатываемой системе 
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10. Разработка ПО в виде многопоточного приложения  для решения поставленной 

задачи 

11. Разработка методики тестирования многопоточного программного приложения 

12. Тестирование производительности и стабильности разработанного ПО 

13. Использование виртуализации для реализации нагрузочного тестирования  

14. Определение такого показателя производительности как ускорение, зависящего от 

количества физических потоков, организованных в параллельной реализации 

15. Обоснование выбора оптимального количества потоков для поставленной задачи 

16. Оформление документации (пояснительная записка, Руководство программиста) и пре-

зентации проекта для защиты. 

 

Тематика курсового проекта – «Связь тестирования и качества разрабатыва-

емого программного обеспечения» 

Содержание курсового проекта: 

1. Тестирование как способ обеспечения качества программного продукта   

2. Различия тестирования и отладки, фазы и технология тестирования, проблемы те-

стирования. 

3. Критерии выбора тестов: структурные, функциональные, стохастические, мутаци-

онный, оценки покрытия проекта.  

4. Разновидности тестирования: модульное, интеграционное, системное, регрессион-

ное, автоматизация тестирования, издержки тестирования. 

5. Особенности процесса и технологии индустриального тестирования: планирование 

тестирования, подходы к разработке тестов, особенности ручной разработки и ге-

нерации тестов, автоматизация тестового цикла, документирование тестирования. 

6. Системное тестирование: тестирование восстановления, тестирование безопасно-

сти, стрессовое тестирование, тестирование производительности.  

7. Особенности подхода к обеспечению качества программного продукта средствами 

тестирования.  

8. Определение цели и задач проектирования.  

9. Определение требований к исходной информации. 

10. Разработка функциональной структуры программного комплекса, включающая 

информационное обеспечение, математическое обеспечение, интерфейсы пользо-

вателя и разработчика. 

11. Выбор и обоснование показателей и критериев эффективности системы. 

12.  Разработка программного обеспечения.  

13. Разработка методики тестирования разработанной программы. 

14. Тестирование производительности и стабильности разработанного программного 

обеспечения.  

15. Использование виртуализации для реализации нагрузочного тестирования.  

16. Оформление документации (пояснительная записка, Программа и методика испытаний) и 

презентации проекта для защиты. 

 

Тематика курсового проекта – «Разработка информационного обеспечения 

программного комплекса» 

Содержание курсового проекта: 

1. Обзор программных продуктов, представленных на рынке специализированного 

программного обеспечения  

2. Обзор и обоснование архитектуры информационной системы (двухуровневая си-

стема или трехуровневая) 

3. Обзор технологий и интерфейсов доступа к данным 

4. Обоснование выбора программных средств для создания базы данных и интерфей-

сов пользователей 

http://www.intuit.ru/department/se/testing/1/
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5. Определение цели и задач проектирования  

6. Определение требований к исходной информации 

7. Разработка функциональной структуры программного комплекса, включающая 

информационное обеспечение, математическое обеспечение, интерфейсы пользо-

вателя и разработчика. 

8. Проектирование базы данных (концептуальная модель, инфологическая модель и 

даталогическая) 

9. Разработка представления для отображения результатов выборки из базы данных 

10. Разработка механизмов управления данными в базе данных (добавление, удаление 

и обновление данных) 

11. Проработка технологии доступа к базе данных (определение круга пользователей 

базы данных и оценка возможности разграничения полномочий пользователей); 

12. Организация возможности обмена данными между созданной базой данной и дру-

гими приложениями (например, офисными приложениями) 

13. Обеспечение резервного копирования базы данных для обновления и восстановле-

нияинформационного обеспечения 

14. Разработка программного комплекса 

15. Использование виртуализации для реализации системного тестирования и проверки 

надежности и целостности разрабатываемого информационного обеспечения 

16. Оформление документации(пояснительная записка, Руководство системного программи-

ста) и презентации проекта для защиты. 

 

Тематика курсового проекта – «Инструментальная поддержка процесса кол-

лективной разработки программного обеспечения» 

Содержание курсового проекта: 

1. Проблемы разработки сложных программных систем 

2. Основные задачи при групповой разработке программного обеспечения (общий до-

ступ к файлам, сохранение истории модификации файлов, поддержка и развитие 

нескольких историй файла и т.д.) 

3. Назначение системы контроля версий 

4. Типы систем контроля версий 

5. Централизованные и распределённые системы хранения версий 

6. Операции в системах контроля версий 

7. Обоснование выбора средств инструментальной поддержки процесса групповой 

разработки программного обеспечения 

8. Определение цели и задач проектирования  

9. Выбор способа организации входных и выходных данных 

10. Разработка структурных схем программного продукта 

11. Получение проекта 

12. Обновление последних версий 

13. Сохранение изменений 

14. Добавление нового документа 

15. Решение конфликтных ситуаций  

16. Оформление документации (пояснительная записка, Описание применения) и презента-

ции проекта для защиты. 

 

Для любой выбранной темы пояснительная запискак проекту должна содержать 

функциональную структуру программного комплекса, UML диаграмму прецедентов ис-

пользования, UML диаграмму последовательности событий, UML диаграмму  компонен-

тов разработанной системы, характеристику разработанной политики зашиты и разграни-

чения прав пользователей, тестовые примеры работы программного комплекса, результа-
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ты тестирования, отражающие оценки производительности,  характеристику аппаратного 

и программного обеспечения и разработанную программнуюдокументацию по ЕСПД. 

 

5.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требовани-

ями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаме-

нов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта,   экзамена.   

Шкала оценивания на экзамене балльная («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»). 
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Приложение № 2 

к рабочей программе дисциплины 

Шаблон задания на курсовой проектпо дисциплине «Проектирование про-

граммных систем 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

УГС 27.04.00 Управление в технических системах 

Направление подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление 

Магистерская программа  Системный анализ и управление в органи-

зационных системах 

Факультет                   Информационных технологий и управления 

Кафедра                      Системного анализа и информационных технологий 

Учебная дисциплинаПроектирование программных систем 

Курс 1                                                                                         Группа                           

Студент                          Фамилия Имя Отчество 
 

Тема:Разработка информационного обеспечения программного комплекса 
 

Исходные данные к проекту: 

1 Орлов, С. А.  Технологии разработки программного обеспечения : учебник для вузов / С. 

А. Орлов, Б. Я. Цилькер – СПб. : Питер,   2012. – 608 с. Рамбо, Дж. UML 2.0. Объектно-

ориентированное моделирование и разработка / Дж. Рамбо, М. Блаха  – СПб. : Питер, 

2007. – 544 с. Фаулер, М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку 

объектного моделирования / М. Фаулер пер. с англ. – СПб : Символ-Плюс, 2011. – 192 с. 

Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению /К. Вигерс – СПб. : БХВ-

Петербург, 2014. – 736с. Липаев, В.В. Тестирование компонентов и комплексов программ 

/ Липаев, В.В. - М. : Синтег, 2010 г, - 400 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для ву-

зов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с.  

3 Литература по описанию объекта   проектирования      

4 Литература по инструментальной среде        

5 Лекции, стандарты (по дисциплинам: методы и технологии разработки инновационных 

ИТ проектов, технология разработки программного обеспечения)  

6 Интернет – сайты по предметной области        

Перечень вопросов, подлежащих разработке  

Аналитический обзор 

1.1 Обзор программных продуктов, представленных на рынке специализированного про-

граммного обеспечения  

1.2 Обзор и обоснование архитектуры информационной системы  

1.3Обзор технологий и интерфейсов доступа к данным 

1.3 Обоснование выбора программных средств для создания базы данных и интерфейсов 

пользователей 

Основная часть. Технология разработки программного комплекса         

2.1 Определение цели и задач проектирования  

2.2 Определение требований к исходной информации 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7625538/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7625538/#tab_person
http://bookvoed.ru/books?contributor=-2073114605&catalog%5Bview%5D=contributor
http://bookvoed.ru/books?contributor=-2073114605&catalog%5Bview%5D=contributor
http://bookvoed.ru/books?publisher=4498
http://bookvoed.ru/books?publisher=4498
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858572/
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2.3 Разработка функциональной структуры программного комплекса, включающая ин-

формационное обеспечение, математическое обеспечение, интерфейсы пользователя и 

разработчика. 

2.4 Проектирование базы данных (концептуальная модель, инфологическая модель и да-

талогическая) и разработка представления для отображения результатов выборки из базы 

данных 

2.5 Разработка механизмов управления данными в базе данных (добавление, удаление и 

обновление данных) 

2.6 Проработка технологии доступа к базе данных (определение круга пользователей базы 

данных и оценка возможности разграничения полномочий пользователей); 

2.7 Организация возможности обмена данными между созданной базой данной и другими 

приложениями (например, офисными приложениями) 

2.8 Обеспечение резервного копирования базы данных для обновления и восстановления-

информационного обеспечения 

2.9 Разработка программного комплекса 

2.10 Использование виртуализации для реализации системного тестирования и проверки 

надежности и целостности разрабатываемого информационного обеспечения 

2.11 Оформление документации(пояснительная записка, Руководство системного программиста) 

и презентации проекта для защиты. 

Перечень графического материала 

1 Функциональная структура программного комплекса. 

2 UML диаграмма прецедентов использования. 

3 UML диаграмма компонентов разработанной системы. 

5 Инфологическая модель данных 

4 Даталогическая модель с указанием связей между таблицами 

5 Разработанная политика зашиты и разграничения прав пользователей 

6 Тестовые примеры работы программного комплекса. 

Требования к аппаратному и программному обеспечению 

Аппаратное обеспечение: характеристика аппаратного обеспечения (технологическое 

оборудование, технические средства автоматизации, ЭВМ, периферийные устройства). 

Программное обеспечение: характеристика программного обеспечения (системного, при-

кладного).  
 

Консультант по проекту         

Дата выдачи задания 
 

Дата представления проекта к защите 
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