


Дисциплина входит в состав факультативных дисциплин основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО аспирантуры) по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

Целью изучения дисциплины «Моделирование систем» является получение буду-

щими специалистами профессиональных знаний, умений и практических навыков в области 

моделирования систем. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и общих методов анализа проектных решений на эта-

пах от разработки спецификаций до завершения отладки и тестирования программного про-

дукта; 

- овладение методами выполнения расчетов надежности и качества всех компонент 

информационной системы; 

- изучение стандартов, в т.ч. международных для выполнения расчетов оценки 

надежности и качества на всех этапах создания программного и информационного обеспече-

ния автоматизированных систем; 

- приобретение навыков практического применения полученных знаний; способно-

стей для самостоятельной работы; 

- развитие мотивации к самостоятельному повышению уровня профессиональных 

навыков в области анализа проектных решений. 

Самостоятельная работа аспирантов 

Самостоятельная работа аспиранта включает: 

- тематическую работу с рекомендованной научной литературой; 

- самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

- исследовательскую работу, анализ научных публикаций по теме курса; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление зна-

ний, полученных на лекциях, выработку навыков самостоятельного активного приобретения 

новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и промежу-

точному контролю. 

Самостоятельная работа аспирантов - планируемая учебная и научно-

исследовательская работа аспирантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является овладение фундаментальными и 

профессиональными знаниями и умениями по профилю будущей специальности. 

Основные задачи самостоятельной работы аспирантов 

- изучение теоретического курса, углубление и расширение теоретического курса, 

углубление и расширение теоретической подготовки в области правовой охраны интеллекту-

альной собственности; 

- формирование самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию и само-

реализации; 

- закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

- использование материала, полученного в ходе самостоятельных занятий в процес-

се ознакомления с нормативной, справочной документацией и специальной литературой. 



Основными формами самостоятельной работы аспирантов являются: 

- работа с учебной/научной литературой и углубление знаний при решении практи-

ческих задач; 

- подготовка к промежуточному к зачету. 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов - обязательная и неотъемлемая часть учебной ра-

боты студента по данной учебной дисциплине. Общие планируемые затраты времени на вы-

полнение всех видов аудиторных и внеаудиторных заданий соответствуют бюджету времени 

работы студентов, предусмотренному учебным планом по дисциплине в текущем семестре. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Практиче-

скому занятию, лабораторной работе и самостоятельному изучению материала, как правило, 

предшествует лекция. На лекции даются указания по организации самостоятельной работы и 

срокам сдачи заданий или прохождения тестирования. 

Работа с книгой 

Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержани-

ем каждой из них по программе. При первом чтении следует стремиться к получению обще-

го представления об излагаемых вопросах, а также отмечать трудные или неясные моменты. 

При повторном изучении темы необходимо освоить все теоретические положения, матема-

тические зависимости и их выводы, а также принципы составления уравнений реакций. Ре-

комендуется вникать в сущность того или иного вопроса, но не пытаться запомнить отдель-

ные факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдель-

ных явлений способствует более глубокому и прочному усвоению материала. 

Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого материала, полезно 

иметь рабочую тетрадь (можно использовать лекционный конспект) и заносить в нее форму-

лировки законов и основных понятий химии, новые незнакомые термины и названия, фор-

мулы и уравнения реакций, математические зависимости и их выводы и т.п. Весьма целесо-

образно пытаться систематизировать учебный материал, проводить обобщение разнообраз-

ных фактов, сводить их в таблицы. Такая методика облегчает запоминание и уменьшает объ-

ем конспектируемого материала. 

Изучая курс, полезно обращаться и к предметному указателю в конце книги и глосса-

рию (словарю терминов). Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых 

разделов не следует. Краткий конспект курса будет полезен при повторении материала в пе-

риод подготовки к зачету. 

Изучение курса должно обязательно сопровождаться выполнением упражнений и ре-

шением задач. Решение задач – один из лучших методов прочного усвоения, проверки и за-

крепления теоретического материала. 

Консультации 

Изучение дисциплины проходит под руководством преподавателя на базе делового 

сотрудничества. В случае затруднений, возникающих при изучении учебной дисциплины, 

студентам следует обращаться за консультацией к преподавателю, реализуя различные ком-

муникационные возможности: очные консультации (непосредственно в университете в часы 

приема преподавателя), заочные консультации (посредством электронной почты). 



Указания к самостоятельной работе по разделам дисциплины 

Хотя изучение дисциплины и сопровождается аудиторными занятиями, из общей 

структуры дисциплины, приведенной в п.1.1. видно, что на самостоятельную работу отво-

дится на 80% больше времени. Поэтому надо понимать, что роль самостоятельной работы 

над курсом очень значительна. 

Самостоятельно работая над материалом курса, следует, в первую очередь, сконцен-

трировать внимание на содержании ключевых понятий, принципов, терминов и определе-

ний, наполняющих дисциплину. 

Задания для самостоятельной работы Порядок выполнения работы 

Требуется изучить следующие темы и ответить на основные вопросы: 

Раздел 1. Введение 

1. Что такое системный анализ?

2. Что такое синергетика?

3. Что такое аван-проект?

4. Что такое критерий качества системы?

5. Что такое онтология?

Раздел 2. Анализ проектных решений и управление качеством разработки про-

граммного обеспечения  

1. Какие задачи ставятся перед бизнес-аналитиком?

2. Что такое аналитическая модель?

3. Что такое принцип иерархии?

4. Что такое ранжирование?

5. Что такое шкала порядка, шкала абсолютных величин?

7. Что такое шкала интервалов, шкала отношений?

Раздел 3. Показатели и характеристики качества ИС, анализ проектных реше-

ний на основе критериев качества разработки и использования ИС  

1. Какие показатели характеризуют качество разработки программного обеспечения?

2. Что такое добротность программного обеспечения?

3. Что такое мобильность (переносимость) программного обеспечения?

4. Что такое удобство (эргономичность) программного обеспечения?

5. Что такое надежность программного обеспечения?

6. Что такое функциональность программного обеспечения?

7. Что такое эффективность программного обеспечения?

8. Что такое сопровождаемость программного обеспечения?

Раздел 4. Интегральные метрики оценки сложности ИС и измерительные мето-

ды анализа качества программ. 

1. Что такое целевая функция?

2. Что такое векторная оптимизация?

3. Что такое множество Парето?

4. Что такое кривая безразличия?

5. Что такое целевое значение показателя?

6. Что такое позитивный показатель?

7. Как определяется интегральная метрика технико-экономического совершенства ИС

на основе взвешенного степенного среднего? 



Раздел 5. Концептуальные основы и математические модели системного анализа 

проектных решений 

1. В чем заключается стохастическая оптимизация?

2. В чем заключается эвристическое программирование?

3.Что такое функция полезности?

4.Что такое параметрическая и непараметрическая неопределенность?

5.Что такое динамическое программирование?

6. Что такое эвристическое программирование?

Раздел 6. Теоретические основы и модели оценки корректности программ и тру-

доемкости разработки программ 

1. В чем состоят валидация и верификация программ?

2. Какие основные задачи анализа корректности программ?

3. Какие существуют модели описания структур программ?

4. Какие существуют метрики структурной сложности программ?

5. Какие существуют маршруты выполнения программ и их сложность?

6. Какие существуют критерии выбора маршрутов?

Раздел 7. Методы анализа надежности, отладчики и методы отладки, тестиро-

вания и оценки проектных решений для программных продуктов 

1. Какие существуют категории тестов для различных объектов тестирования?

2. Какие проблемы решает функциональное тестирование?

3. В чем заключаются основные понятия надежности?

4. Каковы основные методы повышения надежности программ?

5. Что такое избыточность?

6. Какие основные методы испытания программ?

Раздел 8. Анализ жизненного цикла ИС и роль CASE-средств в обеспечении 

надежности ИС  

1. В чем состоит спиральная модель жизненного цикла ИС?

2. Какие проблемы решают CASE-средства (Computer Aided Software Engineering)?

3. В чем заключается роль репозитория проекта?

4. Каковы основные современные средства быстрого проектирования?

5. Каковы основные современные средства быстрого тестирования?

Раздел 9. Анализ проектных решений ИС  на основе модели зрелых процессов 

1. В чем состоит спиральная модель жизненного цикла ИС?

2. Какие проблемы решают CASE-средства (Computer Aided Software Engineering)?

3. В чем заключается роль репозитория проекта?

4. Каковы основные современные средства быстрого проектирования?

5. Каковы основные современные средства быстрого тестирования?

Примерный перечень вопросов/заданий к диф. зачету: 

1. Предмет и задачи системного анализа.

2. Понятие системотехника.

3. Понятие генезис.

4. Понятие синергетика.

5. Понятие системное проектирование.

6. Понятие аван-проект.

7. Понятие критерий качества системы.

8. Понятие онтология.

9. Задачи бизнес-аналитика.



10. Понятие о аналитической модели.

11. Понятие принцип иерархии.

12. Понятие ранжирование.

13. Какие этапы включает в себя жизненный цикл системы.

14. Понятие шкала порядка, шкала абсолютных величин.

15. Понятие шкала интервалов, шкала отношений.

16. Понятие метамодель.

17. Показатели качества разработки программного обеспечения.

18. Понятие добротность программного обеспечения.

19. Понятие мобильность (переносимость) программного обеспечения.

20. Понятие удобство (эргономичность) программного обеспечения.

21. Понятие надежность программного обеспечения.

22. Понятие функциональность программного обеспечения.

23. Понятие эффективность программного обеспечения.

24. Понятие сопровождаемость программного обеспечения.

25. Понятие целевая функция.

26. Понятие векторная оптимизация.

27. Понятие множество Парето.

28. Понятие кривая безразличия.

29. Понятие целевое значение показателя.

30. Понятие позитивный показатель.

31. Определение интегральной метрики технико-экономического совершенства ИС.

32. В чем заключается стохастическая оптимизация.

33. В чем заключается эвристическое программирование.

34.Понятие функция полезности.

35.Понятие параметрическая и непараметрическая неопределенность.

36.Понятие динамическое программирование.

37. Понятие эвристическое программирование.

38. Валидация и верификация программ.

39. Задачи анализа корректности программ.

40. Модели описания структур программ.

41. Метрики структурной сложности программ.

42.Маршруты выполнения программ и их сложность.

43. Критерии выбора маршрутов.

44. Категории тестов для различных объектов тестирования.

45. Основные понятия надежности.

46. Каковы основные методы повышения надежности программ.

47. Понятие избыточность.

48. Основные методы испытания программ.

49. Спиральная модель жизненного цикла ИС.

50. CASE-средства (Computer Aided Software Engineering).

51. Репозиторий проекта.

52. Современные средства быстрого проектирования.

53. Современные средства быстрого тестирования.

Вид самостоятельной работы: самостоятельное изучение литературы

Изучать учебную дисциплину рекомендуется по темам, предварительно ознако-

мившись с содержанием каждой из них в программе дисциплины. При теоретическом 

изучении дисциплины студент должен пользоваться соответствующей литературой. При-

мерный перечень литературы приведен в рабочей программе. 

Для более полного освоения учебного материала студентам читаются лекции по 

важнейшим разделам и темам учебной дисциплины. На лекциях излагаются и детально 



рассматриваются наиболее важные вопросы, составляющие теоретический и практический 

фундамент дисциплины. В процессе изучения учебной дисциплины студент должен вы-

полнить контрольную работу, целью которой является приобретение практических навы-

ков в области моделирования систем при выборе адекватных объекту, временным мас-

штабам, основным характеристикам процессов и шкалам наблюдений средств автоматиза-

ции сбора и анализа данных. 

Итоговый продукт: конспект. 

Средства и технологии оценки: Собеседование. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если в полном объеме изучен курс данной 

дисциплины и выполнены практические задания; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если достаточно полно изучен курс данной 

дисциплины и выполнены практические задания; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если недостаточно полно изу-

чен курс данной дисциплины и выполнены практические задания; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине. 

Вид самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям 

Итоговый продукт: отчет о выполнении практических работ; текст решеной задачи. 

Средства и технологии оценки: отчет (письменный). 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если в полном объеме изучен курс дан-

ной дисциплины и выполнены практические задания. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если достаточно полно изучен курс 

данной дисциплины и выполнены практические задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если недостаточно полно 

изучен курс данной дисциплины и выполнены практические задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если отсутствуют знания и 

практические навыки по данной дисциплине. 

Подготовка к зачету 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Зачет проводится на последнем занятии. Форма зачета может быть 

устной (по билетам) или письменной (тестирование). Примерный перечень вопросов для 

подготовки к зачету представлен ниже. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разде-

лы рекомендованных учебников, конспекты лекций и собственные конспекты, составленные 

при подготовке к практическим занятиям. Работу над темой можно считать завершенной, 

если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. 



Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изу-

ченного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений. 

Цель и основные задачи текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль имеет целью проверить ход формирования компетенций в соответ-

ствии с этапами ее освоения. Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процес-

са и консультирования обучающихся по результатам выполнения самостоятельной работы.  

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение на консультациях вопросов тем и контрольных вопросов (устный ответ); 

- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины (устный ответ). 

Критерии оценивания результатов текущего контроля. Критерии оценивания 

устных ответов обучающихся 

Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа аспиранта необходимо руководствоваться следующими критерия-

ми: 

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала;

3) знание терминологии и правильное ее использование;

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине.

Порядок проведения дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится путем написания обучающимися 

самостоятельных работ, которые затем проверяются преподавателем с выставлением диффе-

ренцированных оценок. 

Учащийся выполняет письменную работу на одну из предложенных тем. Он должен 

защитить выполненную работу путем ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

Работа в электронном виде и на бумажном носителе хранится на кафедре системного анали-

за и управления. 

Критерии оценок промежуточной аттестации успеваемости по итогам освоения 

дисциплины 

Оценки за выполненные работы выставляются, исходя из следующих критериев: 

— «отлично» (5): если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал лекций и демонстрирует это, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-

чески стройно его излагает, использует обширный материал разнообразных источников, 

излагает свою позицию, хорошо ее объясняя и обосновывая; 



— «хорошо» (4): если обучающийся твердо знает программный материал, не до-

пускает существенных неточностей в его изложении, использует ограниченный круг ис-

точников, вместо своей позиции излагает одну из стандартных, не подкрепляя ее хорошо 

подобранными обоснованиями; 

— «удовлетворительно» (3): если обучающийся поверхностно усвоил основной 

материал лекций, не знает деталей, допускает неточности, привлекает мало материала из 

источников, пользуясь, в основном, стандартными учебниками и формулировками; 

—  «неудовлетворительно» (2): если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет или, по существу, не выполняет задания эссе. 

Оценки по результатам защиты выполненных работ объявляются обучающимся и 

заносятся в зачетную ведомость. 
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