




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 работам  

 

Изучение дисциплины «Управление программными проектами» 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 «Установление требований» 

 

Задание 

Предложить для разработки информационную систему (ИС). ИС должна 

представлять собой программный комплекс, наделенный функциональностью, 

автоматизирующей конкретную деятельность  в  рамках предметной области, для которой 

разрабатывается система. Примером таких систем могут служить: 

• автоматизированные системы управления (АСУ) 

• электронные магазины, аукционы 

• веб-порталы 

• сервисы 

 

Что надо сделать? 

Составить документ описания требований к разрабатываемой ИС.  

 

 

1.1 Установление требований 

 

1.1.1 Документ описания требований 

 

Документ, описывающий требования, является осязаемым результатом этапа 

установления требований. Большинство организаций вырабатывает документ описания 

требований в соответствии с заранее определенным шаблоном. Шаблон определяет 

структуру (содержание) и стиль документа. 

Ядро документа описания требований состоит из формулировок (изложения) 

требований. Требования могут быть сгруппированы в виде формулировок сервисов 

(зачастую называемых функциональными требованиями) и формулировок ограничений. 

Формулировки сути сервисов могут быть затем разделены на требования к функциям 

(function requirements) и требования к данным (data requirements). (В литературе термин 

«функциональные требования» (functional requirements) в широком и в узком смысле 

используется как взаимозаменяемый. При использовании в узком смысле он 

соответствует тому, что мы называем требованиями к функциям). 

Не говоря уже о самих требованиях, документ описания требований должен 

обращаться к проектным вопросам. Обычно проектные вопросы рассматриваются в 

начале документа, а затем в конце документа. 

Во вводной части документа рассматривается бизнес-контекст проекта, включая цель 

проекта, участников проекта и основные ограничения. Ближе к заключительной части 

документа поднимаются другие проектные вопросы, включая план-график выполнения 

проектных работ, бюджет, риски, документацию и т. д. 

 

1.1.2 Шаблоны документа 

 

Шаблоны для документов описания требований широко доступны. Их можно найти в 

учебниках, стандартах, выпускаемых такими организациями как ISO, IEEE и т. д., на Web-

страницах консалтинговых фирм, программных средствах разработки и т. д. Со временем 

каждая организация разрабатывает свои собственные стандарты, которые соответствуют 

принятой в организации практике, корпоративной культуре, кругу читателей, типам 

разрабатываемых систем и т. д. 

Шаблон документа описания требований определяет структуру документа и 

содержит подробные указания о содержании каждого из разделов документа. Указания 

могут включать содержание вопросов, мотивацию, примеры и дополнительные 



соображения. 

На рис. 1 показано типичное оглавление документа описания требований. 

Последующие разделы включают объяснение к приведенному оглавлению. 

 

1.1.3 Предварительные замечания к проекту 

 

Часть документа описания требований, содержащая предварительные замечания к 

проекту, преимущественно дает ориентиры тем руководителям и участникам проекта, 

ответственным за принятие решений, которые, вероятно, не станут подробно изучать 

документ целиком. В начале документа необходимо ясно обозначить цели и рамки 

проекта, а затем описать деловой контекст системы. 

Документ описания требований должен создать прецедент для системы. В частности, 

необходимо упомянуть обо всех усилиях, приложенных для обоснования необходимости 

системы на этапе планирования системы. Документ описания требований должен 

прояснить вопрос о том, каким образом предлагаемая система может способствовать 

достижению деловых целей и решению задач организацией. 

Необходимо обозначить участников проекта системы. Важно, чтобы заказчик 

выступал не в виде безликого подразделения или офиса — необходимо привести 

конкретные имена. К концу дня человек должен быть в состоянии решить, приемлемо ли 

поставляемое программное обеспечение (ПО) для организации. 

Особый интерес представляют готовые решения. Всегда неплохо рассмотреть 

вариант приобретения готового продукта вместо его разработки «с нуля». 

Документ описания требований должен предоставлять перечень существующих 

программных пакетов и компонент, которые должны быть в дальнейшем изучены в 

качестве вариантов возможных решений. Обратите внимание, что приобретение готового 

решения изменяет процесс разработки, однако это не избавляет от необходимости 

проведения анализа требований и проектирования системы! 

Наконец, неплохо в заключение раздела предварительных замечаний к проекту 

документа описания требований привести обзор оставшейся части документа. Это может 

подтолкнуть к тому, чтобы изучить остальные части документа, а также способствует 

лучшему пониманию содержания документа. Обзор также может содержать пояснения в 

отношении методологии анализа проектирования, выбранной разработчиками. 

 

1.1.4 Системные сервисы 

 

Основная часть документа описания требований посвящена определению системных 

сервисов. Эта часть может занимать до половины всего объема документа. Это также, 

пожалуй, единственная часть документа, которая может содержать обобщенные модели 

— модели бизнес-требований. 

Рамки системы можно моделировать с помощью диаграммы контекста. В пояснениях 

к диаграмме контекста должны быть четко определены рамки системы. Без подобного 

определения проект не может быть застрахован от попыток «растянуть» его рамки. 

Функциональные требования можно моделировать с помощью диаграммы бизнес-

прецедентов. Однако диаграмма охватывает перечень функциональных требований только 

в самом общем виде. Все требования необходимо обозначить, классифицировать и 

определить. 

Требования к данным можно моделировать с помощью диаграммы бизнес-классов. 

Так же, как и в случае функциональных требований, диаграмма бизнес-классов не дает 

полного определения структур данных для бизнес-процессов. Каждый бизнес-класс 

требует дальнейших пояснений. Необходимо описать атрибутное наполнение классов и 

определить идентифицирующие атрибуты классов. В противном случае невозможно 

правильно представить ассоциации. 



 

1.1.5 Системные ограничения 

 

Системные сервисы определяют, что должна делать система. Системные 

ограничения определяют, насколько система ограничена при выполнении обслуживания. 

Системные ограничения связаны со следующими видами требований. 

• Требования к интерфейсу. 

• Требования к производительности. 

• Требования к безопасности. 

• Эксплуатационные требования. 

• Политические и юридические требования. 

Требования к интерфейсу определяют, как система взаимодействует с 

пользователями. В документе описания требований определяется только 

«впечатление и ощущение» от GUI-интерфейса. 

Начальное проектирование (закрашивание экрана) GUI-интерфейса проводится во 

время спецификации требований и позже во время системного проектирования. 

В зависимости от области приложения требования к производительности могут 

играть довольно значительную роль в успехе проекта. В узком смысле они задают 

скорость (время отклика системы), с которой должны выполняться различные задания. В 

широком смысле, требования к производительности включают другие ограничения в 

отношении надежности, готовности, пропускной способности и т. д. 

Требования к безопасности описывают пользовательские права доступа к 

информации, контролируемые системой. Пользователям может быть предоставлен 

ограниченный доступ к данным или ограниченные права на выполнение определенных 

операций с данными. 

Эксплуатационные требования определяют программно- техническую среду, если 

она известна на этапе проектирования, в которой должна функционировать система. Эти 

требования могут оказывать влияние на другие стороны проекта, такие как подготовка 

пользователей и сопровождение системы. 

Политические требования и юридические требования скорее подразумеваются, чем 

явно формулируются в документе описания требований. Подобная ошибка может 

обойтись очень дорого. Пока эти требования не выведены явно, программный продукт 

может быть трудно развернуть по политическим или юридическим причинам. 

Возможны и другие виды ограничений. Например, в отношении некоторых систем 

могут предъявляться повышенные требования к легкости их использования (требования в 

отношении пригодности к использованию) или легкости их сопровождения (требования в 

отношении пригодности к сопровождению). 

Значение выработки недвусмысленных определений для системных ограничений 

трудно переоценить. Существует немало примеров проектов, которые провалились из-за 

упущенных или неверно понятых ограничений. Эта проблема в равной мере относится как 

к заказчикам, так и к разработчикам. Недобросовестные или нерассудительные 

разработчики могут разыграть «карту системных ограничений», чтобы получить 

преимущество в своем стремлении уклониться от ответственности. 

 

1.1.6 Проектные вопросы 

 

Заключительная часть документа описания требований обращается к другим 

проектным вопросам. Один из важных разделов этой части называется «Открытые 

вопросы». 

Здесь поднимаются все вопросы, которые могут сказаться на успехе проекта и 

которые не рассматривались в других разделах документа.  Сюда относится ожидаемое 



возрастание значения некоторых требований, которые в текущий момент выходят за 

рамки проекта. Сюда можно отнести также любые потенциальные проблемы и отклонения 

в поведении системы, которые могут начаться в связи с развертыванием системы. 

В этой же части необходимо представить предварительный план- график выполнения 

основных проектных заданий. Сюда же относится предварительное распределение 

людских и других ресурсов. Для выработки стандартных плановых графиков можно 

использовать программные средства управления проектами, например, такие как система 

PERT (program evaluation_and_review technique — метод оценки и пересмотра планов) или 

карты Ганта. 

Прямым результатом составления план-графика может быть разработка 

предварительного бюджета. Стоимость проекта может быть выражена скорее в виде 

диапазона значений затрат, а не конкретного значения. При наличии надлежащим образом 

документированных требований для оценки затрат можно использовать один из 

подходящих методов. 

 

1.1.7 Приложения 

 

Приложения содержат остальную, полезную для понимания требований, 

информацию. Основным добавлением здесь служит глоссарий. Глоссарий определяет 

термины, сокращения и аббревиатуры, используемые в документе описания требований. 

Значение толкового глоссария трудно переоценить. Неверное истолкование терминологии  

таит в себе большую опасность для проекта. 

Одна из особенностей, которую часто упускают из виду при составлении документа 

описания требований, состоит в том, что в проблемной области, определяемой 

документом, можно довольно неплохо разобраться с помощью изучения документов и 

форм, используемых в процессах делопроизводства. При возможности следует включать в 

документ заполненные формы — «пустые» формы не дают такого же уровня понимания 

бизнес-процессов. 

Раздел ссылок содержит перечень документов, которые упоминаются или 

используются при подготовке документа описания требований. К ним могут относиться 

книги и другие опубликованные источники информации, но — что, пожалуй, даже более 

важно — необходимо также упомянуть протоколы совещаний, служебные записки и 

внутренние документы. 

 

Пример документа описания требований 

 

Документ описания требований ИС «Домашняя бухгалтерия» 

 

1. Предварительные замечания к проекту 

1.1. Цели и рамки проекта 

Целью данного проекта является разработка информационной системы   для   

ведения   и   оптимизации   семейного    бюджета.  ИС «Домашняя бухгалтерия» должна 

быть проста в использовании и не требовать от пользователя знаний бухгалтерского учета. 

1.2. Деловой контекст 

Многие семьи в наше время планируют семейный бюджет. Ведение семейного 

бюджета при помощи подручных средств – карандаш, бумага – не всегда удобно и всегда 

трудоемко. Использование для этих целей компьютерных программ для ведения 

бухгалтерии не оправдано с точки зрения сложности их освоения и избыточного 

функционала для ведения домашней бухгалтерии. В связи с этим возникает 

необходимость создания специализированной программы ведения домашней бухгалтерии. 

1.3. Участники проекта 



Заказчик – Васильева Марья Федоровна (m.vasileva@mypochta.ru) 

Разработчик – Петров Степан Николаевич (petrov@coolsoft.com) 

1.4. Идеи в отношении решений 

Программа должна быть реализована в виде настольного приложения для 

операционных систем семейств MS Windows. 

1.5. Обзор документа 

В разделе «Системные сервисы» описывается, что должна делать система. В разделе 

«Системные ограничения» определяется, насколько система ограничена при выполнении 

обслуживания. 

В разделе «Проектные вопросы» освещаются прочие проектные вопросы. 

2. Системные сервисы 

2.1. Рамки системы 

Рамки системы можно моделировать с помощью диаграммы контекста. 

ИС «Домашняя Бухгалтерия» получает данные о доходах и  расходах от внешней 

сущности «Домохозяин». Для передачи этих данных сущности «Домохозяин» должен 

авторизоваться. В своей работе сущность «Домашняя Бухгалтерия» использует 

информацию о ценах на товары и тарифах и курсах валют, получаемую от внешних 

сущностей «База тарифов и цен на товары» и «База курса валют». Результаты своей 

работы ИС «Домашняя Бухгалтерия» может отображать как внешней сущности 

«Домохозяин», так и генерировать в виде отчетов формата MS Excel для внешней 

сущности «MS Excel». 

 

 

 

 

Рис.1 Контекстная диаграмма ИС «Домашняя Бухгалтерия» 

 

2.2. Функциональные требования 

ИС должна обеспечивать следующие функциональные возможности: 

• учет расходов; 

• учет доходов; 

• учет денег, отданных и взятых в долг; 

• погашение долгов частями; 

• проценты по долгам; 



• контроль возврата долгов; 

• система напоминания по долгам; 

• составление бюджета расходов и доходов; 

• планирование расходов; 

• планирование доходов; 

• система счетов; 

• возможность использовать до пяти валют включительно; 

• получение курсов валют из интернет; 

• обмен валют; 

• импорт данных из файлов Microsoft Excel; 

• поиск по базе данных; 

• фильтры и быстрый поиск по базе данных; 

• экспорт данных в Excel, XML, текстовый файл; 

• перенос данных; 

• резервное копирование; 

• печать данных; 

• построение отчетов и диаграмм; 

• настройка пользовательского интерфейса. 

2.3. Требования к данным 

ИС должна хранить свои данные в специализированных XML- 

файлах. 

3. Системные ограничения 

3.1. Требования к интерфейсу 

ИС должна иметь стандартный интерфейс

 приложений, разработанных для ОС MS Windows. 

3.2. Требования к производительности 

Особых требований к производительности ИС нет. 

3.3. Требования к безопасности 

С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими 

именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. 

Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе 

пользователей. 

3.4. Эксплуатационные требования 

ИС должна функционировать на ОС Windows XP, OC Windows Vista, ОС Windows 7. 

Минимальные аппаратные требования определяются минимальными аппаратными 

требованиями к выше- перечисленным ОС. 

3.5. Политические и юридические требования Нет. 

3.6. Другие ограничения Нет. 

 

1.1.8 Варианты заданий 

1. АСУ деятельностью отдела кадров предприятия 

2. АСУ складского хранения 

3. АСУ деятельностью библиотеки 

4. Веб-магазин по продаже часов 

5. Веб-магазин по продаже фотоаппаратов 



6. АСУ деятельностью аптечной сети 

7. Веб-сайт букмекерской конторы 

8. ИС учета успеваемости студентов 

9. Веб-магазин по продаже компьютерных комплектующих 

10. Программный RSS-агрегатор 

11. Веб RSS-агрегатор 

12. ИС «Ежедневник» 

13. АСУ деятельностью магазина видеопроката 

14. АСУ деятельностью автосалона 

15. Веб-магазин по продаже одежды 

16. ИС «Почтовый коллектор» 

17. АСУ деятельностью магазина бензозаправки 

18. АСУ учетом пациентов в поликлинике 

19. АСУ учетом коммунальных платежей 

20. АСУ деятельностью службы такси 

21. ИС сбора и обработки ошибок (багтрекер) 

22. Веб-сайт кафедры 

23. Веб-сайт факультета 

24. ИС хранения и каталогизации фотографий 

25. ИС «Каталог недвижимости» 

 
 

3 Методические указания по самостоятельной работе  

 

Для успешного освоения курса «Управление программными проектами 

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 программными 

проектами»» проводится в форме зачета. Для подготовки к итоговому контролю знаний 

по дисциплине «Управление программными проектами»» обучающиеся используют 

перечень вопросов, приведенный в фонде оценочных средств. Зачета 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. Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика : учебник / О.А. 

Антамошкин. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 247 с. – ISBN 978-5-7638-2511-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975 

2. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

С.Ю. Золотов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 



: Эль Контент, 2013. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0083-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706. 

3. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения : учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий ; Кафедра 

компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1238-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем [Текст]: учеб. пособие / 

Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2012. – 172 с. – ISBN 978-5-89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626 

2. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных : учеб. 

пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 100 с. – ISBN 978-5-

7782-2121-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 

3. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: курс 

лекций по дисциплине «Проектирование распределенных информационных систем» / С.А. 

Щелоков, Е.Н. Чернопрудова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 195 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260753 

4. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных 

информационных систем; учебное пособие / И.П. Болодурина, Т.В. Волкова; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – ISBN 978-5-4417-0077-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 

5. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

С.Ю. Золотов. – Томск : Эль Контент, 2013. – 88 с. – USBN 978-5-4332-0083-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 

6. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : 

учебное пособие / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. Е.В. 

Крахоткина. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 152 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458082. 

7. Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова. - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2012. - 172 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626. 

8. Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное 

пособие / А.В. Платёнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 81 с. : ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1409-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966. 



 

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

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

2. http://cppstudio.com/ - Основы программирования на языках Си и C++. 

3. https://docs.oracle.com/en/java/ - Документация по языку Java. 

 

 

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/ 



Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Интернет-браузер Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

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

Программная платформа для 

автоматизации деятельности на 

предприятии 

1С: 

Предприятие 8 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях (поставка в 

рамках договора от 03.10.2011 г.), сетевой 

конкурентный доступ 

Интегрированная среда 

разработки программного 

обеспечения 

Microsoft Visual 

Studio 

Professional 

2008 

Сертификат Microsoft Open License 

№ 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 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 

Учебная мебель, классная доска, 

мультимедийное оборудование (проектор, 



Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

типа, семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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. 

 

 


