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Сведения о преподавателе и контактная информация 

Попов Сергей Николаевич, к.т.н., доцент 

Кафедра ИВС находится в главном корпусе КарГТУ (Караганда, б.Мира, 

56), аудитория 300, контактный телефон  56-59-98 (2054). 
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количество контактных часов 

коли-

чество 

часов 

СРМП 

всего 

часов лекции 
практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

2 2 3 15 - 15 30 60 30 90 Экзамен 

 

Характеристика дисциплины 

Дисциплина «Технологии проектирования программных систем» входит в 

цикл профильных дисциплин (обязательный компонент) государственного об-

щеобязательного стандарта образования по специальности.  

 

Цель дисциплины 

Дисциплина «Технологии проектирования программных систем» ставит це-

лью ознакомление с вопросами проектирования программных систем, изучение 

основ объектно-ориентированного представления программных систем, приоб-

ретение практических навыков применения современных технологий проекти-

рования (CASE-технологий). 

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины следующие: методы, средства, организация, техноло-

гия, используемые при проектировании программных систем, содержание про-

цесса и системы проектирования, обзор технологий проектирования, основные 

этапы проектирования. 

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны: 

- знать технологию проектирования программных систем; 

- уметь использовать унифицированный язык моделирования UML и при-

менять CASE-средство (Rational Rose) при проектировании программных си-

стем; 

- иметь представление о современных технологиях проектирования про-

граммных систем (CASE-технологии); 

- приобрести практические навыки проектирования программных систем. 

 

Пререквизиты 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисци-

плин: Современные технологии программирования 
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Постреквизиты 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технологии проектирова-

ния программных систем», используются при освоении следующих дисциплин: 

Современные технологии автоматизированного проектирования 

 

Тематический план дисциплины 

Наименование раздела, (темы) 

Трудоемкость по видам занятий, ч. 

лек-

ции 

практи-

ческие 

лабора-

торные 
СРМП СРМ 

1. Основные понятия технологии проектирования про-

граммных систем 
2   8 8 

2. Жизненный цикл программного обеспечения 2   8 8 

3. Организация разработки программного обеспечения 2   8 8 

4. Методологии моделирования предметной области 2   8 8 

5. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwm 2   8 8 

6. Моделирование информационного обеспечения 2   8 8 

7. Унифицированный язык визуального моделирова-

ния Unified Modeling Language (UML) 
2   8 8 

8. Этапы проектирования ИС с применением UML и 

Rational Rose 
1   4 4 

9. Функциональное моделирование и построение моде-

лей с помощью PLATINUM BPwin 
  6   

10. Построение диаграммы IDEF. Построение диа-

граммы IDEF3 
  6   

11. Построение диаграммы DFD   6   

12. Проектирование моделей данных с помощью ErWin   6   

13. Объектно-ориентированное моделирование и по-

строение моделей с помощью объектно-

ориентированной CASE-системы (Rational Rose) 

  6   

ИТОГО: 15  30 60 60 

 

Перечень лабораторных занятий 

1 Лабораторная работа №1. Функциональное моделирование и построение 

моделей с помощью PLATINUM BPwin 

2 Лабораторная работа № 2. Построение диаграммы IDEF. Построение диа-

граммы IDEF3 

3 Лабораторная работа № 3. Построение диаграммы DFD 

4 Лабораторная работа № 4 . Проектирование моделей данных с помощью 

ErWin 

5 Лабораторная работа № 5 . Объектно-ориентированное моделирование и 

построение моделей с помощью объектно-ориентированной CASE-системы 

(Rational Rose) 

 

Темы контрольных заданий для СРМ 

1.  Что  такое  технология  программирования? 

2. Чем отличается классический жизненный цикл от макетирования? 

3. Какие существуют формы макетирования? 

4. Чем отличаются друг от друга стратегии конструирования ПО? 
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5. Укажите сходства и различия классического жизненного цикла и инкре-

ментной модели. 

6. Укажите сходства и различия спиральной модели и классического жиз-

ненного цикла. 

7. В чем состоит главная особенность спиральной модели? 

8. Чем отличается компонентно-ориентированная модель от спиральной мо-

дели и классического жизненного цикла? 

9. Перечислите достоинства и недостатки компонентно-ориентированной 

модели. 

10. В чем заключается сущность объектного подхода к разработке про-

граммных средств (ПС)? 

11. Какие категории объектов можно выделить с точки зрения разработчи-

ков ПС?  

 

Критерии оценки знаний магистрантов 

Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных показателей успеваемости по рубежным контролям (до 60%) и итого-

вой аттестации (экзамен) (до 40%) и составляет значение до 100%. 

 

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид кон-

троля 

Цель и содержание за-

дания 

Рекомендуемая 

литература 

Продолжи-

тельность 

выполне-

ния 

Форма 

контроля 

Срок 

сдачи 
Баллы 

Посещае-

мость лек-

ций 

Усвоение материала 

по темам, изло-

женным в п.3 

Конспект лек-

ций и основная 

литература 

15ч Текущий 

На каж-

дой лек-

ции 

10 

Посещае-

мость лабо-

раторных 

занятий 

Усвоение материала 

по темам, изло-

женным в п.5 

Конспект лек-

ций и основная 

литература 

15ч Текущий 

На каж-

дом за-

нятии 

10 

Сдача ла-

бораторных 

работ 

№№ 1,2 

Усвоение материала 

по темам, изло-

женным в п.5 

Конспект лек-

ций и основная 

литература 

15ч Текущий 
На 7, 14 

неделях 
20 

Упражне-

ния к СРМ 

по лекциям 

Углубление знаний по 

темам, изложенным в 

п.3 

Конспект лек-

ций и основная 

литература 

30ч Текущий 
Ежене-

дельно 
10 

Теоретиче-

ский мо-

дуль 

Проверка знаний по 

темам разделов     №№ 

1-7 

Конспект лек-

ций и основная 

литература 

1ч 
Рубежный 

контроль 

7,14 не-

дели 
10 

Экзамен 

Проверка усвоения 

материала дисцип-

лины 

Весь перечень 

основной и до-

полнительной 

литературы 

1ч Итоговый 

В пери-

од сес-

сии 

40 

Итого      100 
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Политика и процедуры 

При изучении дисциплины технологии проектирования программных си-

стем прошу соблюдать следующие правила: 

1. Не опаздывать на занятия. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни 

прошу представить справку, в других случаях – объяснительную записку. 

3. В обязанности студента входит посещение всех видов занятий. 

4. Согласно календарному графику учебного процесса сдавать все виды 

контроля. 

5. Пропущенные практические и лабораторные занятия отрабатывать в ука-

занное преподавателем время. 

 

Список основной литературы 

1. Влиссидес Дж. Применение шаблонов проектирования. М.: Вильямс, 

2007. - 144 с. 

2. Милованов И.В., Лоскутов В.И. Основы разработки программного обес-

печения вы-числительных систем Учебное пособие. — Тамбов: ГОУ ВПО 

ТГТУ, 2011. — 88 с. 

3. Кокин А.Г. Технология разработки про-граммного обеспечения Учебное 

пособие. – Курган: Изд-во Курганского государствен-ного университета, 2011. 

— 100 с. 

4. Комлев Н.Ю. Объектно Ориентирован-ное Программирование, М.: Со-

лон-Пресс, 2014. — 298 c. 

5. С.В. Маклаков BPWin, и ERWin. CASE-разработки информационных си-

стем. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2006. – 204 с. 

 

Список дополнительной литературы 

6. Йордан, Э. Объектно-ориентированный анализ и проектирование систем / 

Э. Йордан, С. Аргила. - М.: Издательство «ЛОРИ», 2007. - 264 с. 

7. Фаулер, М. UML. Основы. Третье издание. / М. Фаулер. – М.: Символ-

Плюс, 2006. – 192 с. 

8. Дубейковский, В. И. Практика функционального моделирования с 

AllFusion Process Modeler 4.1. (BPwin) Где? Зачем? Как? / В.И. Дубейковский. – 

М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2006. – 464 с. 

9. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика.–

М.: Вильямс, 2007.–880 с. 

10.  Кьоу Дж., Джеанини М. Объектно-ориентированное программирование. 

Учебный курс- СПб: Питер, 2006.- 238 с. 

 

 


