




1 Методические указания по проведению лекционных занятий  

 

Лекционные занятия в высшем учебном заведении являются основной формой 

организации учебного процесса и должны быть нацелены на выполнение ряда задач:  

- ознакомить студентов со структурой дисциплины; 

- изложить основной материал программы курса дисциплины; 

- ознакомить с новейшими подходами и проблематикой в данной области; 

- сформировать у студентов потребность к самостоятельной работе с учебной, 

нормативной и научной литературой. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение 

материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

содержание предмета в целостном, систематизированном виде.  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является 

рабочий учебный план направления подготовки. При подготовке лекционного материала 

преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисциплинам 

кафедры, тематика и содержание лекционных занятий которых представлена в рабочих 

программах, учебно-методических комплексах.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы изложения материала, использовать различные технические средства обучения. 

Рекомендации по работе студентов с конспектом лекций.  

Изучение дисциплины студенту следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

При конспектировании лекций студентам необходимо излагать услышанный 

материал кратко, своими словами, обращая внимание, на логику изложения материла, 

аргументацию и приводимые примеры. Необходимо выделять важные места в своих 

записях. Если непонятны какие-либо моменты, необходимо записывать свои вопросы, 

постараться найти ответ на них самостоятельно. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, впоследствии необходимо либо на следующей лекции, либо на 

лабораторном занятии или консультации обратиться к ведущему преподавателю за 

разъяснениями.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. Лекционный материал следует просматривать 

в тот же день. Рекомендуемую дополнительную литературу следует прорабатывать после 

изучения данной темы по учебнику и материалам лекции. 

Каждая тема имеет свои специфические термины и определения. Усвоение 

материала необходимо начинать с усвоения этих понятий. Если какое-либо понятие 

вызывает затруднения, необходимо посмотреть его суть и содержание в словаре 

(Интернете), выписать его значение в тетрадь для подготовки к занятиям. 

При подготовке материала необходимо обращать внимание на точность 

определений, последовательность изучения материала, аргументацию, собственные 

примеры, анализ конкретных ситуаций. Каждую неделю рекомендуется отводить время 

для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам и тестам. 

 



2 Методические указания по лабораторным и практическим работам  

 

Изучение дисциплины «Управление информационными ресурсами» предполагает 

посещение обучающимися не только лекций, но и лабораторных работ. Лабораторные 

работы со студентами предназначены для проверки усвоения ими теоретического 

материала дисциплины. 

Основные цели лабораторных работ: 

- закрепить основные положения дисциплины; 

- проверить уровень усвоения и понимания студентами вопросов, рассмотренных 

на лекциях и самостоятельно изученных по учебной литературе; 

- научить пользоваться нормативной и справочной литературой для получения 

необходимой информации о конкретных технологиях; 

- оказать помощь в приобретении навыков расчета точностных характеристик; 

- восполнить пробелы в пройденной теоретической части курса и оказать помощь в 

его усвоении. 

Для контроля знаний, полученных в процессе освоения дисциплины на 

лабораторных занятиях обучающиеся выполняют задания реконструктивного уровня и 

комплексное практическое задание.  

Целью выполнения задания реконструктивного уровня и комплексного задания  

студентами является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к занятиям по 

всем темам: 

- в начале каждого лабораторного занятия необходимо сформулировать цель, 

поставить задачи; 

- далее необходимо проверить знания студентами лекционного материала по теме 

занятий; 

- в процессе занятия необходимо добиваться индивидуальной самостоятельной 

работы студентов; 

- знания студентов периодически контролируются путем проведения текущей 

аттестации (рубежного контроля), сведения о результатах которой доводятся до студентов 

и подаются в деканат;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, указанное в рабочей программе, 

является ориентировочным; преподаватель может перераспределить его, но должна быть 

обеспечена проработка в полном объеме приведенного в рабочей программе материала; 

- на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов с правилами 

поведения в лаборатории и провести инструктаж по охране труда и по пожарной 

безопасности на рабочем месте; 

- преподаватель должен ознакомить студентов со всем объемом лабораторных 

работ и  требованиями, изложенными выше; 

- преподаватель уделяет внимание оценке активности работы студентов на 

занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии. 

На лабораторных работах решаются задачи из всех разделов изучаемой 

дисциплины.  

 

 

  



Лабораторная работа №1. 

Тема: Разрботка базы данных реализации производственной задачи с использованием 

средств информационных технологий (MS Excel, MS Access, Дельфи, QBasic и др.). 

Цель: Изучить структуру производственной информации. 

Задачи: 

1) формирование производственной программы; 

2) расчет калькуляции затрат на производство; 

3) планирование потребности в производственных запасах; 

4) планирование потребности в основных средствах; 

5) учет и контроль движения материалов на складе; 

6) контроль качества произведенной продукции; 

7) контроль продаж готовой продукции; 

8) планирование потребности в персонале; 

9) управление технологическими процессами; 

10) годовое планирование закупок сырья и материалов; 

11) задача по выбору студента. 

Используя возможности информационных технологий реализовать решение 

поставленной производственной задачи. 

Краткие теоретические сведения 

В любой информационной системе организуются определенные процессы, чтобы: 

выявить информационные потребности; 

осуществить отбор источников информации; 

осуществить сбор информации; 

выполнить действия по обработке информации, оценке ее полноты и значимости и по 

представлению ее в удобном виде; 

вывести информацию для предоставления потребителям или передачи в другую систему; 

организовать использование информации для оценки тенденций, разработки прогнозов, 

оценки альтернатив решений и действий, выработки стратегии; 

организовать обратную связь — по результатам обработки данных осуществить 

коррекцию взаимодействия с внешней средой. 

Все эти действия осуществляются с помощью тех или иных информационных 

технологий в рамках информационной системы организации. Для любой организации 

является существенным установление регламента функционирования информационной 

системы — от выявления информационных потребностей до использования информации. 

Речь идет о типизации задач, решаемых в организации, установлении периодичности 

получения, обработки и использования информации, стандартизации входных и 

выходных документов, стандартизации процедур обработки информации. 

Запросы к информационной системе и, следовательно, процедуры формирования 

ответа на них можно подразделить на рутинные и нерутинные. Рутинные процедуры 

характеризуются заданностью исходной и выходной информации, а также опре-

деленностью алгоритма получения последней из первой. Выделение рутинных задач и 

процедур обработки информации позволяет их формализовать, а в дальнейшем и 

автоматизировать. Вопрос лишь в том, в состоянии ли используемые в организации 

информационные технологии обеспечить инфраструктуру для этого. Если рутинные 

повседневные действия автоматизированы, то гораздо проще обрабатывать нерутинные 

случайные запросы. 

В основе любой системы лежит процесс. В основе информационной системы — 

процесс производства информации. В этом смысле мы можем рассматривать 

информационную систему как систему управления, где этот процесс является объектом 

управления. И, как во всякой системе управления, существуют органы 

управления информационной системой. 

Ход выполнения работы 



1.  Ознакомиться с заданием лабораторной работы и краткими теоретическими 

сведениями. 

2.  Выбрать предметную область для автоматизации в рамках данной лабораторной 

работы. 

3.  Провести системный анализ предметной области, выявить производственную задачу, 

выполнение которой нужно автоматизировать. 

4.  Выделить информационные объекты предметной области, необходимые для решения 

поставленной задачи. Описать реквизиты выделенных информационных объектов, 

выбирая уровень абстрагирования с позиции решаемой задачи. Указать связи между 

объектами. 

5.  Построить датологическую модель предметной области с учетом ограничений, 

накладываемых СУБД и инструментальными средствами, выбранными для физической 

реализации базы данных. 

6.  Произвести физическое проектирование и реализацию базы данных и приложения для 

работы с ней. На данном этапе необходимо создать базу данных, разработать формы 

для ввода данных, отчеты и запросы, необходимые для решения поставленной задачи. 

При необходимости проведения статистического или корреляционно-регрессионного 

анализа данных, построения трендов, диаграмм, графиков и др. обработки данных, 

требующей сложных математических вычислений можно осуществить экспорт данных в 

табличный процессор Excel. 

В отчет по выполнению лабораторной работы включить результаты системного анализа 

предметной области, инфологического и датологического проектирования, описание 

физической структуры программы. 

В описание физической структуры программы необходимо включить: 

схему взаимодействия программных модулей, с указанием их функциональной нагрузки; 

описание реализованных для решения поставленной задачи запросов и отчетов, с 

указанием источников данных и смысловой нагрузки результатов их выполнения; 

результаты выполнения производимых расчетов. 

При использовании экспорта данных в табличный процессор Excel, описать механизм 

передачи данных, функции задействованные для их обработки, построенные диаграммы и 

графики. Указать смысловую нагрузку результатов обработки данных, построенных 

диаграмм и графиков, их роль в решении поставленной производственной задачи. 

Техническое и программное обеспечение 
Лабораторная работа проводится на персональных ЭВМ, отвечающих заданным 

характеристикам: 

процессор: Pentium-Ш или выше, с тактовой частотой не менее 800 Гц; 

объем оперативной памяти - не менее 256 Mb; 

свободное пространство на жестком диске - не менее 500 Mb; 

монитор стандарта SVGA; 

мышь; 

операционная система: Windows 98 SE и выше. 

прикладное программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel. 

Место проведения 
Компьютерный класс. 

Вопросы для допуска к лабораторной работе 
1.  Структура базовой информационной технологии управления производством. 

2.  Основные аспекты представления экономической информации. 

3.  Ресурсы информационных систем управления производством. 

4.  Функциональные задачи производственного менеджмента. 

5.  Информационные технологии автоматизации офиса. 

6.  Понятие базы данных. Структура файла базы данных. Этапы проектирования баз 

данных. 



Вопросы и задания к защите лабораторной работы 
1.  Обосновать выбор производственной задачи. 

2.  Описать основные функции, выполняемые разработанной программой для выполнения 

поставленной задачи. 

3.  Описать основные этапы создания базовой информационной технологии реализации 

поставленной задачи. 

4.  Описать структуру базы данных, обосновать выбор информационных объектов. 

5.  Показать разработанную программу, описать назначение реализованных форм, 

запросов и отчетов. 

 

Практическая работа № 1-2 

«Разработка описания и требований к информационной системе» 

1. Цель работы: 

Описать и проанализировать информационную систему (ИС), составить и 

проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание 

на разработку программного обеспечения. 

2. Методические указания 

Практическая работа направлена на ознакомление с процессом описания ИС, получение 

навыков по использованию основных методов анализа ИС, ознакомление с процессом 

разработки требований к информационной системе и составления технического задания 

(ТЗ) на разработку программного обеспечения, получение навыков по использованию 

основных методов формирования и анализа требований. 

Требования к результатам выполнения практикума: 

1. наличие описания информационной системы; 

2. проведение анализа осуществимости выполнения проекта; 

3. наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы иерархии 

точек зрения; 

4. наличие пользовательских требований, четко описывающих будущий 

функционал системы; 

5. наличие системных требований, включающих требования к структуре, 

программному интерфейсу, технологиям разработки, общие требования к системе 

(надежность, масштабируемость, распределённость, модульность, безопасность, 

открытость, удобство пользования и т.д.); 

6. наличие составленного ТЗ. 

3. Теоретические сведения 

3.1. Общие сведения о требованиях к информационным системам 

Проблемы, которые приходится решать специалистам в процессе создания программного 

обеспечения, очень сложны. Природа этих проблем не всегда ясна, особенно если 

разрабатываемая программная система инновационная. В частности, трудно чётко описать 

те действия, которые должна выполнять система. 

Описание функциональных возможностей и ограничений, накладываемых на систему, 

называется требованиями к этой системе, а сам процесс формирования, анализа, 

документирования и проверки этих функциональных возможностей и ограничений –

 разработкой требований. 

Требования подразделяются на пользовательские и системные. Пользовательские 

требования – это описание на естественном языке (плюс поясняющие диаграммы) 

функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё. 

Системные требования – это описание особенностей системы (архитектура системы, 

требования к параметрам оборудования и т.д.), необходимых для эффективной реализации 

требований пользователя. 

3.2. Первые шаги по разработке требований к информационным системам - анализ 

осуществимости 



Разработка требований — это процесс, включающий мероприятия, необходимые для 

создания и утверждения документа, содержащего спецификацию системных требований. 

Для новых программных систем процесс разработки требований должен начинаться с 

анализа осуществимости. 

Началом такого анализа является общее описание системы и ее назначения, а результатом 

анализа — отчет, в котором должна быть четкая рекомендация, продолжать или нет 

процесс разработки требований проектируемой системы. Другими словами, анализ 

осуществимости должен осветить следующие вопросы. 

1. Отвечает ли система общим и бизнес-целям организации-заказчика и организации-

разработчика? 

2.  Можно ли реализовать систему, используя существующие на данный момент технологии 

и не выходя за пределы заданной стоимости? 

3. Можно ли объединить систему с другими системами, которые уже эксплуатируются? 

Выполнение анализа осуществимости включает сбор и анализ информации о будущей 

системе и написание соответствующего отчета. Сначала следует определить, какая 

именно информация необходима, чтобы ответить на поставленные выше вопросы. 

Например, эту информацию можно получить, ответив на следующее: 

1. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию? 

2. Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их 

решить? 

3. Каким образом система будет способствовать целям бизнеса? 

4. Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в 

организации? 

Далее необходимо определить источники информации. Это могут быть менеджеры 

отделов, где система будет использоваться, разработчики программного обеспечения, 

знакомые с типом будущей системы, технологи, конечные пользователи и т.д. 

После обработки собранной информации готовится отчет по анализу осуществимости 

создания системы. В нем должны быть даны рекомендации относительно продолжения 

разработки системы. Могут быть предложены изменения бюджета и графика работ по 

созданию системы или предъявлены более высокие требования к системе. 

3.3. Разработка требований 

Различают четыре основных этапа процесса разработки требований: 

1.  анализ технической осуществимости создания системы, 

2. формирование и анализ требований, 

3. специфицирование требований и создание соответствующей документации, 

 
Рис. 1. Процесс разработки требований 



Но поскольку в процессе разработки системы в силу разнообразных причин требования 

могут меняться, управление требованиями, т.е. процесс управления изменениями 

системных требований, является необходимой составной частью деятельности по их 

разработке. 

3.4. Формирование и анализ требований 

Следующим этапом процесса разработки требований является формирование 

(определение) и анализ требований. 

Обобщенная модель процесса формирования и анализа требований показана на рис. 2. 

Каждая организация использует собственный вариант этой модели, зависящий от 

“местных факторов”: опыта работы коллектива разработчиков, типа разрабатываемой 

системы, используемых стандартов и т.д. 

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов. 

1. Анализ предметной области. Аналитики должны изучить предметную область, где будет 

эксплуатироваться система. 

2. Сбор требований. Это процесс взаимодействия с лицами, формирующими требования. Во 

время этого процесса продолжается анализ предметной области. 

3. Классификация требований. На этом этапе бесформенный набор требований 

преобразуется в логически связанные группы требований. 

4. Разрешение противоречий. Без сомнения, требования многочисленных лиц, занятых в 

процессе формирования требований, будут противоречивыми. На этом этапе оп-

ределяются и разрешаются противоречия различного рода. 

5. Назначение приоритетов. В любом наборе требований одни из них будут более важны, 

чем другие. На этом этапе совместно с лицами, формирующими требования, 

определяются наиболее важные требования. 

6. Проверка требований. На этом этапе определяется их полнота, последовательность и 

непротиворечивость. 

 
Рис. 2. Процесс формирования и анализа требований 

Процесс формирования и анализа требований циклический, с обратной связью от одного 

этапа к другому. Цикл начинается с анализа предметной области и заканчивается 

проверкой требований. Понимание требований предметной области увеличивается в 

каждом цикле процесса формирования требований. 

Рассмотрим три основных подхода к формированию требований: метод, основанный на 

множестве опорных точек зрения, сценарии и этнографический метод. 

3.5. Опорные точки зрения 

Подход с использованием различных опорных точек зрения к разработке требований 

признает различные (опорные) точки зрения на проблему и использует их в качестве 

основы построения и организации как процесса формирования требований, так и 

непосредственно самих требований. 



Различные методы предлагают разные трактовки выражения "точка зрения". Точки зрения 

можно трактовать следующим образом. 

1. Как источник информации о системных данных. В этом случае на основе опорных точек 

зрения строится модель создания и использования данных в системе. В процессе 

формирования требований отбираются все такие точки зрения (и на их основе 

определяются данные), которые будут созданы или использованы при работе системы, а 

также способы обработки этих данных. 

2. Как структура представлений. В этом случае точки зрения рассматриваются как особая 

часть модели системы. Например, на основе различных точек зрения могут 

разрабатываться модели "сущность-связь", модели конечного автомата и т.д. 

3. Как получатели системных сервисов. В этом случае точки зрения являются внешними 

(относительно системы) получателями системных сервисов. Точки зрения помогают 

определить данные, необходимые для выполнения системных сервисов или их 

управления. 

Наиболее эффективным подходом к анализу таких систем является использование 

внешних опорных точек зрения. На основе этого подхода разработан 

метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на 

основе точек зрения) для формирования и анализа требований. 

Основные этапы метода VORD показаны на рис. 3.: 

1. Идентификация точек зрения, получающих системные сервисы, и идентификация 

сервисов, соответствующих каждой точке зрения. 

2. Структурирование точек зрения — создание иерархии сгруппированных точек зрения. 

Общесистемные сервисы предоставляются более высоким уровням иерархии и 

наследуются точками зрения низшего уровня. 

3. Документирование опорных точек зрения, которое заключается в точном описании 

идентифицированных точек зрения и сервисов. 

4. Отображение системы точек зрения, которая показывает системные объекты, 

определенные на основе информации, заключенной в опорных точках зрения. 

 
Рис. 3. Метод VORD 

Пример. Рассмотрим использование метода VORD на первых трех шагах анализа 

требований для системы поддержки заказа и учета товаров в магазине. В магазине для 

каждого товара фиксируется место хранения (определенная полка), количество товара и 

его поставщик. Система поддержки заказа и учета товаров должна обеспечивать 

добавление информации о новом товаре, изменение или удаление информации об 

имеющемся товаре, хранение (добавление, изменение и удаление) информации о 

поставщиках, включающей в себя название фирмы, ее адрес и телефон. При помощи 

системы составляются заказы поставщикам. Каждый заказ может содержать несколько 

позиций, в каждой позиции указываются наименование товара и его количество в заказе. 

Система по требованию пользователя формирует и выдает на печать следующую 

справочную информацию: 

• список всех товаров; 

• список товаров, имеющихся в наличии; 

• список товаров, количество которых необходимо пополнить; 

• список товаров, поставляемых данным поставщиком. 

Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных точек 

зрения. Во всех методах формирования требований, основанных на использовании точек 

зрения, начальная идентификация является наиболее трудной задачей. 



Один из подходов к идентификации точек зрения — метод "мозговой атаки", когда 

определяются потенциальные системные сервисы и организации, взаимодействующие с 

системой. Организуется встреча лиц, участвующих в формировании требований, которые 

предлагают свои точки зрения. Эти точки зрения представляются в виде диаграммы, 

состоящей из ряда круговых областей, отображающих возможные точки зрения (рис. 4). 

Во время "мозговой атаки" необходимо идентифицировать потенциальные опорные точки 

зрения, системные сервисы, входные данные, нефункциональные требования, 

управляющие события и исключительные ситуации. 

Следующей стадией процесса формирования требований будет идентификация опорных 

точек зрения (на рис. 4 показаны в виде темных круговых областей) и сервисов (показаны 

в виде затененных областей). Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения. 

Но могут быть сервисы, которые не поставлены им в соответствие. Это означает, что на 

начальном этапе "мозговой атаки" некоторые опорные точки зрения не были 

идентифицированы. 

 
Рис. 4. Диаграмма идентификации точек зрения 

В таблице 1 показано распределение сервисов для некоторых идентифицированных на 

рис. 4 точек зрения. Один и тот же сервис может быть соотнесен с несколькими точками 

зрения. 

Таблица 1 - Сервисы, соотнесенные с точками зрения 
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 Информация, извлеченная из точек зрения, используется для заполнения форм шаблонов 

точек зрения и организации точек зрения в иерархию наследования. Это позволяет 

увидеть общие точки зрения и повторно использовать информацию в иерархии 

наследования. Сервисы, данные и управляющая информация наследуются подмножеством 

точек зрения. На рис. 5 показана часть иерархии точек зрения для системы поддержки 

заказа и учета товаров. 

 
Рис. 5. Иерархия точек зрения 

 

3.6. Аттестация требований 

Аттестация должна продемонстрировать, что требования действительно определяют ту 

систему, которую хочет иметь заказчик. Проверка требований важна, так как ошибки в 

спецификации требований могут привести к переделке системы и большим затратам, если 



будут обнаружены во время процесса разработки системы или после введения ее в 

эксплуатацию. Во время процесса аттестации должны быть выполнены различные типы 

проверок требований. 

1. Проверка правильности требований. Пользователь может считать, что система необ-

ходима для выполнения некоторых определенных функций. Однако дальнейшие 

размышления и анализ могут привести к необходимости введения дополнительных или 

новых функций. Системы предназначены для разных пользователей с различными 

потребностями, и поэтому набор требований будет представлять собой некоторый 

компромисс между требованиями пользователей системы. 

2. Проверка на непротиворечивость. Спецификация требований не должна содержать про-

тиворечий. Это означает, что в требованиях не должно быть противоречащих друг другу 

ограничений или различных описаний одной и той же системной функции. 

3. Проверка на полноту. Спецификация требований должна содержать требования, которые 

определяют все системные функции и ограничения, налагаемые на систему. 

4. Проверка на выполнимость. На основе знания существующих технологий требования 

должны быть проверены на возможность их реального выполнения. Здесь также 

проверяются возможности финансирования и график разработки системы. 

Существует ряд методов аттестации требований, которые можно использовать совместно 

или каждый в отдельности. 

1. Обзор требований. Требования системно анализируются рецензентами. 

2. Прототипирование. На этом этапе прототип системы демонстрируется конечным 

пользователям и заказчику. Они могут экспериментировать с этим прототипом, чтобы 

убедиться, что он отвечает их потребностям. 

3. Генерация тестовых сценариев. В идеале требования должны быть такими, чтобы их 

реализацию можно было протестировать. Если тесты для требований разрабатываются как 

часть процесса аттестации, то часто это позволяет обнаружить проблемы в спецификации. 

Если такие тесты сложно или невозможно разработать, то обычно это означает, что 

требования трудно выполнить и поэтому необходимо их пересмотреть. 

4. Автоматизированный анализ непротиворечивости. Если требования представлены в виде 

структурных или формальных системных моделей, можно использовать 

инструментальные CASE-средства для проверки непротиворечивости моделей. Для 

автоматизированной проверки непротиворечивости необходимо построить базу данных 

требований и затем проверить все требования в этой базе данных. Анализатор требований 

готовит отчет обо всех обнаруженных противоречиях. 

3.7. Пользовательские и системные требования 

На основании полученных моделей строятся пользовательские требования, т.е. как было 

сказано в начале, описание на естественном языке функции, выполняемых системой, и 

ограничений, накладываемых на неё. 

Пользовательские требования должны описывать внешнее поведение системы, основные 

функции и сервисы предоставляемые системой, её нефункциональные свойства. 

Необходимо выделить опорные точки зрения и сгруппировать требования в соответствии 

с ними. Пользовательские требования можно оформить как простым перечислением, так и 

используя нотацию вариантов использования. 

Далее составляются системные требования. Они включат в себя: 

1. Требования к архитектуре системы. Например, число и размещение хранилищ и серверов 

приложений. 

2. Требования к параметрам оборудования. Например, частота  процессоров серверов и 

клиентов, объём хранилищ, размер оперативной и видео памяти, пропускная способность 

канала и т.д. 

3. Требования к параметрам системы. Например, время отклика на действие пользователя, 

максимальный размер передаваемого файла, максимальная скорость передачи данных, 

максимальное число одновременно работающих пользователей и т.д. 



4. Требования к программному интерфейсу. 

5. Требования к структуре системы. Например, Масштабируемость, распределённость, 

модульность, открытость. 

• масштабируемость – возможность распространения системы на большое количество 

машин, не приводящая к потере работоспособности и эффективности, при этом 

способность системы наращивать свою мощность должна определяться только 

мощностью соответствующего аппаратного обеспечения. 

• распределенность - система должна поддерживать распределённое хранение данных. 

• модульность - система должна состоять из отдельных модулей, интегрированных между 

собой. 

• открытость - наличие открытых интерфейсов для возможной доработки и интеграции с 

другими системами. 

6. Требования по взаимодействию и интеграции с другими системами. Например, 

использование общей базы данных, возможность получения данных из баз данных 

определённых систем и т.д. 

4. Порядок выполнения работы 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал. 

2. Построить опорные точки зрения на основании метода VORD для формирования и 

анализа требований. Результатом должны явиться две диаграммы: диаграмма 

идентификации точек зрения и диаграмма иерархии точек зрения. 

3. Составить информационную модель будущей системы, включающую в себя описание 

основных объектов системы и взаимодействия между ними. На основании полученной 

информационной модели и диаграмм идентификации точек зрения, диаграмма иерархии 

точек зрения сформировать требования пользователя и системные требования. 

4. Провести аттестацию требований, указать какие типы проверок выбрали. 

5. На основании описания системы (указанный преподавателем вариант в Приложении 1), 

информационной модели, пользовательских и  системных требований составить 

техническое задание на создание программного обеспечения (пример см. Приложение 2). 

ТЗ должно содержать основные разделы, описанные в ГОСТ 34.602-89 (см. Приложение 

3). 

6. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, описание 

функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и внешних объектов. 

 

3 Методические указания по самостоятельной работе  

 

Для успешного освоения курса «Управление информационными ресурсами » 

необходима самостоятельная работа. В настоящее время актуальными становятся 

требования к личным качествам современного студента – умению самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, 

быть творческой личностью.  

Самостоятельную работу по освоению дисциплины обучающимся следует 

начинать с изучения содержания рабочей учебной программы дисциплины, цели и задач, 

структуры и содержания курса, основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной для самостоятельной работы. 

Самостоятельная учебная деятельность является необходимым условием 

успешного обучения. Многие профессиональные навыки, способность мыслить и 

обобщать, делать выводы и строить суждения, выступать и слушать других, – все это 

развивается в процессе самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа по освоению дисциплины включает:  

  - самостоятельное изучение разделов; 

 - самоподготовку (проработку и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 



 - подготовку к лабораторным работам; 

 - подготовку к рубежному и итоговому контролю. 

Самостоятельная учебная работа – условие успешного окончания высшего 

учебного заведения. Она является равноправной формой учебных занятий, наряду с 

лекциями, семинарами, зачетами и зачетами, но реализуемая во внеаудиторное время.  

Эффективность аудиторных занятий во многом зависит от того, насколько умело 

студенты организуют в ходе них свою самостоятельную учебную познавательную 

деятельность. Такая работа также способствует самообразованию и самовоспитанию, 

осуществляемому в интересах повышения профессиональных компетенций, общей 

эрудиции и формировании личностных качеств.  

Самостоятельная работа реализуется: 

1. непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, лабораторных 

занятиях, при проведении рубежного контроля; 

2. в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий; 

3. в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных  задач. 

В процессе проведения самостоятельной работы необходимо производить подбор 

литературных источников, научной периодической печати и т.д  

 

4 Методические указания по итоговому контролю 

 

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Управление информационными 

ресурсами»» проводится в форме экзамен. Для подготовки к итоговому контролю знаний 

по дисциплине «Управление информационными ресурсами»» обучающиеся используют 

перечень вопросов, приведенный в фонде оценочных средств. Экзамен проводится в 

устной форме. В билет включен один теоретический вопрос. На подготовку студенту 

отводится 20-25 минут. На дифференцированном зачете ответы обучающегося 

оцениваются с учетом их полноты, правильности и аргументированности с учетом шкалы 

оценивания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе профессиональные термины, правильно обосновывает 

принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за отсутствие знаний по 

дисциплине, представления по вопрос, непонимание материала по дисциплине, наличие 

коммуникативных «барьеров» в общении, отсутствие ответа на предложенный вопрос. 

 



5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1 Основная литература 

 

1 Трофимова, М.В. Предметно-ориентированные информационные системы: 

учебное пособие / М.В. Трофимова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457766   

2 Ситнов, А.А. Аудит информационной инфраструктуры : учебно-практическое 

пособие / А.А. Ситнов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 143 с. - ISBN 978-5-

374-00042-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90796  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1 Кочеткова, М.Н. Информационное право : учебное пособие/М.Н. Кочеткова, 

А.В. Терехов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 80 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-8265-1315-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277808 

2 Сурнаев, И.В. Сетевые информационные агентства в структуре СМИ / 

И.В. Сурнаев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 109 с. - ISBN 978-5-504-00626-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142237 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий » 

2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» 

3. Журнал «Стандарты и качество» 

4. Журнал «Прикладная информатика» 

 

             5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://window.edu.ru/ 

2. КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/ 

3. Университетская информационная система Россия– uisrussia.msu.ru 

4. Бесплатная база данных ГОСТ– https://docplan.ru/ 
 

5.4.2 Тематические профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:     

1. Портал искусственного интеллекта – AIPortal      

2. Web-технологии – Web-технологии       

3. Электронная библиотека Института прикладной математики им. М.В. Келдыша 

– Электронная библиотека публикаций Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН         



5.4.3 Электронные библиотечные системы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ 

2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/ 

 

5.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.ixbt.com - Интернет-издание о компьютерной технике, 

информационных технологиях и программных продуктах. На сайте публикуются 

новости IT, статьи с обзорами и тестами компьютерных комплектующих и 

программного обеспечения. 

2. http://www.intuit.ru – ИНТУИТ – Национальный открытый университет. 

3. http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures – Лекции по управлению 

программными проектами автор А. Архипенков 

4. http://1c.ru/ - сайт фирмы разработчика серии  программ "1С:Предприятие", 

предназначенных для автоматизации управления и учета на предприятиях 

различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования. 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft 

Windows 

Подписка Enrollment for Education 

Solutions (EES) по государственному 

контракту: 

№ 2К/17 от 02.06.2017 г. 

Текстовый редактор Notepad++ 
Свободное ПО, 

https://notepad-plus-plus.org/ 

Интернет-браузер Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Векторный графический 

редактор, редактор диаграмм и 

блок-схем 

Microsoft Visio 

Standard 2007 

Сертификат MicrosoftOpenLicense 

№ 46284547 от 18.12.2009 г., 

академическая лицензия на рабочее место 

Интегрированная среда 

разработки программного 

обеспечения 

Microsoft Visual 

Studio 

Professional 

2008 

Сертификат MicrosoftOpenLicense 

№ 46284547 от 18.12.2009 г., 

академическая лицензия на рабочее место 

Embarcadero 

RAD Studio 

2010 

Professional 

Образовательная лицензия по 

государственному контракту № 32/09 от 

17.12.2009 г., сетевой конкурентный 

доступ 

Turbo Pascal 7.0 

for DOS 

Образовательная лицензия по 

государственному контракту № 34/10 от 

10.12.2010 г., лицензия на рабочее место 

Borland C++ 3.1 

for DOS 

Образовательная лицензия по 

государственному контракту № 34/10 от 

10.12.2010 г., лицензия на рабочее место 

Dev-C++ 
Свободное ПО, 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Для проведения лабораторных и практических работ 

используются компьютерный класс (ауд. № 4-113, 4-116, 4-117), оборудованный 

средствами оргтехники, программным обеспечением, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ (ауд. № 4-307). 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории: 

- для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, классная доска, 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук с выходом в сеть «Интернет») 

Компьютерные классы № 4-113, 4-116, 

4-117 

 

Учебная мебель, компьютеры (29) с выходом в 

сеть «Интернет», проектор, экран, лицензионное 

программное обеспечение 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ) 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ, программное 

обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций 


