
        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина Б1.Б.15 Проектный практикум 
 

Семестр: 6,7 

Количество часов: 216 

Количество зачетных единиц: 6 

Курсовая работа: 7   

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен  
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Проектный практикум» относится к базовой части блока 

«Дисциплины (модули)»  Б1.Б.15 учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика направленность «Приклад-

ная информатика в информационной сфере». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Информационные системы и технологии», «Базы дан-

ных», «Интеллектуальные информационные системы», «Программирование», 

«Автоматизированные бухгалтерские информационные системы», «Програм-

мирование в среде 1С: Предприятие», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Экономика предприятия», «Аппаратное и программное обеспечение информа-

ционных технологий». 

Изучение дисциплины «Проектный практикум» является основой для 

дальнейшего изучения дисциплин: «Проектирование информационных сис-

тем», «Программирование», «Инженерия знаний», «Программирование в среде 

1С: Бухгалтерия», «Сети и телекоммуникации», «Программная инженерия». 
 

Цель дисциплины: приобретение умений и навыков методологиче-

ских основ проектирования ИС и владения соответствующим инструмента-

рием; методики системного и детального проектирования ИС. 
 

Задачи:  
− привить навыки применения стандартов проектирования, типовых про-

ектных решений, инструментальных средств проектирования ИС; 

− научить оценивать эффективность проектных решений; 

− вооружить обучающихся знаниями, необходимыми для выбора и при-

менения технологии проектирования ИС; 

− дать практические навыки разработки модели управления проектом ИС. 
 

Содержание дисциплины:  

Понятие системы, понятия характеризующие строение и развитие сис-

тем. Классификация систем. Естественные, концептуальные, искусственные, 

простые и сложные, целенаправленные, целеполагающие, активные и пас-

сивные, стабильные и развивающиеся системы. Закономерности систем.  

Предмет и метод дисциплины «Проектный практикум». Понятие эко-

номической информационной системы. Классы ИС. Структура однопользо-



вательской и многопользовательской, малой и корпоративной ИС, локальной 

и распределенной ИС, состав и назначение подсистем. Основные особенно-

сти современных проектов ИС. Этапы создания ИС: формирование требова-

ний, концептуальное проектирование, спецификация приложений, разработ-

ка моделей, интеграция и тестирование информационной системы. Методы 

программной инженерии в проектировании ИС. 

Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: ос-

новные, вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь 

процессов жизненного цикла ПО ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, 

модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла 

ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в отечественных и между-

народных стандартах. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канониче-

ского проектирования ИС. Цели и задачи предпроектной стадии создания 

ИС. Модели деятельности организации («как есть» и «как должно быть»). 

Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования. Состав 

проектной документации. Типовое проектирование ИС. Понятие типового 

проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы типового 

проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. 

Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и со-

держание операций типового элементного проектирования ИС. Функцио-

нальные пакеты прикладных программ (ППП) как основа ТПР. Адаптация 

типовой ИС. Методы и средства прототипного проектирования ИС. 

Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия 

компании, дерево целей и стратегии их достижения. Статическое описание 

компании: бизнес-потенциал компании, функционал компании, зоны ответ-

ственности менеджмента. Динамическое описание компании. Процессные 

потоковые модели. Модели структур данных. Полная бизнес-модель компа-

нии. Шаблоны организационного бизнес-моделирования. Построение орга-

низационно-функциональной структуры компании. Этапы разработки Поло-

жения об организационно-функциональной структуре компании. Информа-

ционные технологии организационного моделирования. 

Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации 

деятельности организации. Связь концепции процессного подхода с концеп-

цией матричной организации. Основные элементы процессного подхода: 

границы процесса, ключевые роли, дерево целей, дерево функций, дерево по-

казателей. Выделение и классификация процессов. Основные процессы, про-

цессы управления, процессы обеспечения. Референтные модели. Проведение 

предпроектного обследования организации. Анкетирование, интервьюирова-

ние, фотография рабочего времени персонала. Результаты предпроектного 

обследования. 

Методологии моделирования предметной области. Структурная модель 

предметной области. Объектная структура. Функциональная структура. 

Структура управления. Организационная структура. Функционально-

ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания пред-



метной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная методика 

потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Сравнение сущест-

вующих методик. Синтетическая методика. 

Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное обес-

печение. Основные понятия классификации информации. Понятия и основные 

требования к системе кодирования информации. Состав и содержание операций 

проектирования классификаторов. Система документации. Внутримашинное 

информационное обеспечение. Проектирование экранных форм электронных 

документов. Информационная база и способы ее организации. 

Концепции объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

Эволюция и краткая характеристика основных подходов к разработке ин-

формационных моделей бизнес-систем и бизнес-процессов. Особенности 

проектирования, анализа и формализации корпоративных систем. Основные 

этапы развития языка UML и принятые стандарты. Разработчики графиче-

ской нотации и специфика ее использования в процессе создания масштаби-

руемых программных систем. 

Диаграмма вариантов использования как концептуальное представле-

ние бизнес-системы в процессе ее разработки. Особенности графического 

изображения вариантов использования и актеров. Основные отношения меж-

ду графическими элементами, их стереотипы. Понятия бизнесактера, сотруд-

ника и бизнес варианта использования. Особенности концептуального моде-

лирования бизнес-систем в форме диаграмм вариантов использования. 

Классификация требований, их спецификация в форме диаграмм вари-

антов использования. Сценарии вариантов использования, их графическая 

интерпретация. Применение шаблонов сценариев при разработке диаграмм 

вариантов использования. Примеры написания текста сценария. Рекоменда-

ции по написанию вариантов использования. 

Графическое изображение класса, его атрибутов и операций. Конкрет-

ные и абстрактные классы. Видимость и кратность атрибутов и операций. 

Расширение языка UML для построения моделей программного обеспечения 

и бизнес-систем. Интерфейсы и варианты их графического обозначения. 

Отношение ассоциации, варианты его графического изображения. От-

ношение обобщения классов. Наследование атрибутов и операций классов. 

Отношения агрегации и композиции, их семантические особенности. Реко-

мендации по построению диаграмм классов. 

Назначение диаграммы кооперации. Объекты, их имена и графическое 

изображение. Активные и пассивные объекты, их графическое изображение. 

Мультиобъекты и составные объекты. Графическое изображение связей, по-

сылаемых и принимаемых сообщений между объектами. Формат и синтаксис 

записи сообщений. Стереотипы сообщений. Рекомендации по построению 

диаграмм кооперации. 

Назначение диаграммы последовательности. Объекты, их графическое 

представление. Линия жизни и фокус управления. Особенности изображения 

моментов создания и уничтожения объектов. Ветвление и условия их выпол-

нения. Рекомендации по построению диаграмм последовательности. 



Особенности моделирования поведения объектов в виде диаграмм со-

стояний. Понятие конечного автомата и логика изменения его состояний. 

Описание реакции объекта на асинхронные внешние события в форме диа-

граммы состояния. Внутренние действия состояния и do-деятельность. Триг-

герные и нетриггерные переходы. События и их спецификация на диаграм-

мах состояний. 

Особенности моделирования параллельного поведения объектов в 

форме диаграмм состояний. Понятие составного состояния и подсостояния. 

Сложные переходы и псевдосостояния. Исторические состояния, особенно-

сти их использования. Синхронизация параллельных подсостояний. Реко-

мендации по построению диаграмм состояний. 

Диаграмма деятельности и особенности ее построения. Состояния и 

переходы на диаграмме деятельности. Ветвление и распараллеливание про-

цессов на диаграмме деятельности. Особенности изображения объектов на 

диаграмме деятельности. Использование диаграмм деятельности для описа-

ния моделей бизнес-процессов. 

Назначение диаграммы компонентов, ее основные элементы. Особен-

ности физического представления программных систем. Компоненты про-

граммных систем, их разновидности. Интерфейсы, их реализация компонен-

тами. Использование диаграммы компонентов для проектирования зависимо-

стей между компонентами. Рекомендации по построению диаграммы компо-

нентов. 

Диаграмма развертывания, особенности ее построения. Варианты гра-

фического изображения узлов на диаграмме развертывания. Специфика 

представления ресурсоемких узлов и технических устройств. Соединения и 

зависимости на диаграмме развертывания. Рекомендации по построению 

диаграммы развертывания. 

Паттерны объектно-ориентированного анализа и проектирования, их 

классификация. Паттерны проектирования в нотации языка UML. Полный 

список паттернов проектирования GoF. Паттерн Фасад, его обозначение в 

нотации языка UML и пример реализации. Паттерн Наблюдатель, его обо-

значение в нотации языка UML и пример реализации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (знать методы обследования организаций, выявле-

ния информационные потребности пользователей, формирования требования к 

информационной системе; уметь проводить обследование организаций, выяв-

лять информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; владеть методами обследования организаций, выяв-

ления информационные потребности пользователей, формирования требования 

к информационной системе); 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 



программное обеспечение (знать методики разработки, внедрения и адаптации 

прикладного программного обеспечения; уметь разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное обеспечение; владеть навыками разра-

ботки, внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения); 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (знать методы проектирования ИС в соот-

ветствии с профилем подготовки по видам обеспечения; уметь проектиро-

вать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; вла-

деть навыками проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения); 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информаци-

онных систем на стадиях жизненного цикла (знать методики документиро-

вания процессов создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; уметь документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; владеть методами документирования процес-

сов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла); 

ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (знать проектные решения по видам обеспечения ИС; 

уметь осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; владеть навыками выбора проектных 

решений); 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализа-

ции требований пользователей заказчика (знать процессов создания ИС на 

всех стадиях жизненно цикла; уметь документировать процессы создания 

ИС; владеть навыками документирования этапов жизненного цикла ИС); 

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и ин-

формационного обеспечения решения прикладных задач (знать методики 

описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; уметь проводить описание прикладных процессов и ин-

формационного обеспечения решения прикладных задач; владеть навыками 

описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач); 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов ав-

томатизации и информатизации прикладных процессов (знать методики проек-

тирования; структуру данных; прикладные и информационные процессы; 

уметь моделировать и проектировать структуры данных, прикладные и ин-

формационные процессы; владеть инструментальными  средствами модели-

рования предметной области, прикладных и информационных процессов); 

ПК-10: способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (знать методику внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем; уметь принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем; владеть методикой внедре-

ния, адаптации и настройки информационных систем); 

ПК-17: способностью принимать участие в управлении проектами созда-

ния информационных систем на стадиях жизненного цикла (знать принципы 



управления проектами создания информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла; уметь принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; владеть методами 

управления проектами создания информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла); 
 

Образовательные технологии:  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров программа по дисциплине «Проектный практикум» предусматри-

вает использование в учебном процессе следующих образовательных техно-

логий: компьютерные стимуляции; разбор конкретных ситуаций; психологи-

ческие тренинги. 

Компьютерные стимуляции предполагают проведение сравнительного 

анализа методов и подходов, используемых при выборе метода исследования 

предметной области с целью построения математической модели и дальней-

шей ее корректировки в процессе моделирования прикладной задачи, демон-

страции результатов выполнения лабораторных работ в виде табличного и 

графического материала с целью определения степени адекватности, как мо-

дели, так и всего процесса моделирования. Компьютерные технологии, как 

один из основных средств выполнения расчетных работ, всего образователь-

ного процесса по данной дисциплине охватывают все этапы процесса моде-

лирования, начиная с анализа предметной области исследования и заканчи-

вая сравнительным анализом результата. 

Подход разбора конкретных ситуаций широко используется как препо-

давателем, так и бакалаврами во время лекций и анализа результатов выпол-

нения расчетных работ. Это обусловлено тем, что в процессе моделирования 

мы имеем дело с решением задач, для которых единых подходов их решения 

не существует. Каждая конкретная задача при своем моделировании (иссле-

довании) имеет множество подходов, а это требует разбора и оценки целой 

совокупности конкретных ситуаций. Особенно этот подход широко исполь-

зуется при определении адекватности математической модели и результатов 

моделирования на отдельных этапах. 

Психологический тренинг, как один из видов образовательной техно-

логии в курсе «Проектный практикум», также играет существенную роль. 

Это обусловлено тем, что в решении прикладных задач порой невозможно 

обойтись без интуитивного подхода. Интуиция, как известно, в решении 

прикладных задач играет существенную роль, что часто приводит к созданию 

и использованию эвристических методов. Тренинг вообще в данном курсе 

особенно проявляется в выполнении практических заданий, где бакалавр по-

лучает практические навыки в процессе использования теоретических знаний 

и умений при моделировании реальной задачи. 

 

Составитель: Л. Г. Гомбоев, канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра информа-

тики и естественнонаучных дисциплин. 


