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АННОТАЦИЯ 

 

 Курс посвящен изучению теоретических, практические основ и общих принципов 

разработки и управления в сложных инженерных проектах в течении всего их жизненного 

цикла. Изучаются современные методы и способы для подготовки специалиста,  способ-

ного решать задачи из предметных областей с применением соответствующих техноло-

гий. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Системная инженерия является дисциплиной, ориентирующейся на вопросах раз-

работки и управления в сложных инженерных проектах в течении всего их жизненного 

цикла. Дисциплина является основой для понимания фундаментальных принципов, ис-

пользуемых при построении процессов сбора, передачи, накопления информации и тех-

нических и программных средств реализации информационных процессов. 

Цель дисциплины состоит в освоении рабочих процессов, методов разработки и 

контроля, инструментов управления задачами и рисками в сложных инженерных проек-

тах, в первую очередь, для программных проектов при разработке масштабных комплекс-

ных информационных систем. Задачей изучения данной дисциплины является обучение 

студентов теоретическим основам современной разработки и использования возможно-

стей вычислительной техники и программного обеспечения, овладение методами решения 

практических задач и приобретения навыков самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Затрагиваются вопросы формулирования целей, сервисов и ограничений для технических 

и программных систем, спецификации структуры и поведения системы, организации про-

цесса разработки и процедур для эффективного достижения поставленных целей, а также 

экономически обоснованного управления сопровождением и эволюцией системы. Содер-

жание дисциплины входит в необходимый минимум профессиональных знаний выпуск-

ников магистратуры соответствующего направления, а также является важно основой для 

выполнения магистерских работ 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системная инженерия» относится к вариативной (общепрофессио-

нальной) части профессионального цикла для направления подготовки  09.04.02   «Ин-

формационные системы и технологии» и изучается студентами в 3-ем семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

При этом используются знания и умения, приобретенные студентами при освоении 

дисциплин "Информационные технологии", "Архитектура информационных систем", 
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"Технологии программирования", «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий», «Теория информационных процессов и систем». 

 Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для  изучения дис-

циплины «Системная инженерия»  определяются  выходными характеристиками предше-

ствующих дисциплин. 

 
3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ОПК-2 Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с 

использованием  интеллектуаль-

ных технологий, для решения 

профессиональных задач 

 

 

З-ОПК-2 Знать: методы современных интеллектуаль-

ных технологий для разработки оригинальных алго-

ритмов и программных средств. У-ОПК-2 Уметь: 

обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий и программной среды при разработке ори-

гинальных программных средств В-ОПК-2 Владеть: 

современными интеллектуальными технологиями раз-

работки алгоритмов и программных средств для реше-

ния профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен использовать 

методы и средства системной 

инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки 

и представления информации 

посредством информационных 

технологий 

З-ОПК-6 Знать: современные информационные тех-

нологии в области системной инженерии. 

У-ОПК-6 Уметь: использовать методы и средства си-

стемной инженерии в области получения, передачи, 

хранения, переработки и представления информации. 

В-ОПК-6 Владеть: навыками использования инфор-

мационных технологий в системной инженерии   

 

 
Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (обла-

стями знаний) профессиональной деятельности: 

 
Задача профессио-

нальной деятельно-

сти (ЗПД) 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-
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тенции 

Типы задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский 

моделирование 

процессов и объек-

тов на базе стандарт-

ных пакетов автома-

тизированного про-

ектирования 

и исследований, 

прогнозирование 

развития информа-

ционных систем и 

технологий 

 

информационные 

процессы, 

технологии, систе-

мы и сети, их 

инструментальное 

(программное, 

техническое, 

организационное) 

обеспечение, 

способы и методы 

проектирования, 

отладки, производ-

ства и эксплуатации 

информационных 

технологий и си-

стем в различных 

областях и сферах 

деятельности 

 

ПК-4 Способен 

проводить разработ-

ку и исследование 

методик анализа, 

синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирова-

ния качества процес-

сов функционирова-

ния информацион-

ных систем 

и технологий 

Основание 

Профессиональный 

стандарт 

«40.011. 

Специалист по 

научно- 

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам» 

 

З-ПК-4 Знать: мето-

ды прикладного си-

стемного анализа и 

теории оптимизации 

для реализации про-

цессов анализа и 

синтеза процессов 

функционирования 

ИСТ. 

У-ПК-4 Уметь: 

использовать мето-

ды системного ана-

лиза и теории опти-

мизации для 

разработки и 

исследования 

методик анализа, 

синтеза, оптимиза-

ции и оценки 

качества процессов 

функционирования 

ИСТ. В-ПК-4 Вла-

деть:навыками ис-

пользования науко-

емких методов для 

разработки и иссле-

дования методик 

оценки качества 

функционирования 

разрабатываемых 

информационных 

систем и техноло-

гий. 
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Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (обла-

стями знаний) профессиональной деятельности: 
Задача профессио-

нальной деятельно-

сти (ЗПД) 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Типы задач профессиональной деятельности: проектный 

Концептуальное 

проектирование ин-

формационных 

систем и технологий 

 

информационные 

процессы, 

технологии, систе-

мы и сети, их 

инструментальное 

(программное, 

техническое, 

организационное) 

обеспечение, 

способы и методы 

проектирования, 

отладки, производ-

ства и эксплуатации 

информационных 

технологий и си-

стем в различных 

областях и сферах 

деятельности 

ПК-11 Способен к 

концептуальному  

проектированию 

информационных 

систем и технологий;  

подготовке заданий 

на проектирование 

ИТ- компонентов на 

основе методологии 

системной инжене-

рии Основание 

Профессиональный 

стандарт 

«06.015. Специалист 

По информацион-

ным системам» 

 

З-ПК-11 Знать: ме-

тоды системного 

анализа, проектиро-

вания ИСТ и 

системной инжене-

рии технологий;  

У-ПК-11 Уметь: 

разрабатывать зада-

ния на проектирова-

ние ИСТ. В-ПК-11 

Владеть: методами 

системной инжене-

рии и концептуаль-

ного проектирования 

ИСТ. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

№ не-

дели 

Виды учебной работы  

Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

семина-

ры 

Лаб. 

рабо-

ты 

СР

С 

Теку-

щий 

кон-

троль 

(фор-

ма)* 

Максималь-

ный балл  

(см. п. 5.3) 

32 32  80 

Семестр 3 

Раздел 1.  

1.1

. 

Тема 1. Введение в 

системную инжене-

рию 
1-2 4 4  10 

УО  

 
4 

1.2 

Тема 2. Системный 

подход и системное 

мышление 
3-4 4 4  10 

УО  

Защита 

РФ 

 

4 

Раздел 2.  

2.1 
Тема 1. Жизненный 

цикл системы 
5-6 4 4  10 

УО  

 
4 

2.2 

Тема 2. Практики 
системной инжене-
рии 

7-8 4 4   10 

УО  

 

 

3 

2.3 
Тема 3. Инженерия 

требований 
9 4 4  10 

УО 
3 

2.4 

Тема 4. Архи-

тектурное про-

ектирование 
10 4 4  10 

УО  

Защита 

РФ 

 

3 

Рубежный контроль 11 СР 6 

Раздел 3.  

3.1 Тема 1. Дата-

центрическая 

интеграция 

данных 

12-13 4 4  10 

УО  

 
4 

3.2 Тема 2. Дополни-

тельный материал 
14-15 4 4  10 

УО  

Защита 

РФ 

 

4 

Рубежный контроль 16 СР 5 

Промежуточная аттестация Э - 50 

Посещаемость  5 

Итого: 32 32  80 - 100 

*Сокращение наименований форм текущего, рубежного и промежуточного контроля: 

УО – устный опрос, СР – самостоятельная работа(решение задачи на заданную тему) 

ПР - Практическая работа, РФ - реферат 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Лекционный курс 
 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

Раздел 1 

1.1 

Тема 1. Введение в си-

стемную инженерию 

Обзор истории системной инженерии, её предмет. Место 

системной инженерии в процессе разработки и эксплуата-

ции информационных систем. Связь системной инженерии 

с программной инженерией и управлением проектами. 

Процессы управления системной инженерией. Стандарты 

системной инженерии. 

1.2 

Тема 2. Системный 

подход и системное 

мышление 

Понятие системы. Элемент системы. Виды систем. Множе-

ственность групп описаний системы. Функция – конструк-

ция – процессы – материал, эволюция, соотношение между 

системным мышлением и системной инженерией. 

Раздел 2 

2.1 

Тема 1. Жизненный 

цикл системы 

Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание 

жизненного цикла. Типовые варианты жизненного цикла 

разных систем. Контрольные точки и пересмотры выделе-

ния ресурсов. Инженерная и менеджерская группы описа-

ний жизненного цикла систем. Характеристика практик 

жизненного цикла, их состав. Позиции проектного мене-

джера и системного инженера и связанная с ними класси-

фикация практик жизненного цикла. «Горбатая диаграмма» 

и связь практик жизненного цикла с разворачивающимся во 

времени проектом. Различие между практиками и стадиями 

жизненного цикла. Методы управления жизненным цик-

лом, стандарт SPEM 2. 

2.2 

Тема 2. Практики си-

стемной инженерии 

Формат типового описания практики (ISO 24774): название, 

назначение, результаты, состав (мероприятия и дела). От-

сутствие указания на методы выполнения практик. Необхо-

димость выбора метода и инструментов. Краткая характе-

ристика каждой из практик системной инженерии. 

2.3 Тема 3. Инженерия Понятие об инженерии требований. Виды требований: тре-
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требований бования заинтересованных сторон, требования к системе, 

требования логической архитектуры, требования физиче-

ской архитектуры, нефункциональные требования. Трасси-

ровка требований друг к другу. 15 задач стандарта IEEE 

P1220. Практики определения требований заинтересован-

ных сторон и анализа требований (на примере ISO 15288). 

Проект стандарта инженерии требований ISO 29148. Хоро-

шо сформулированное отдельное требование, его синтаксис 

и критерии. Наборы требований, их критерии хорошей 

сформулированности. Виды наборов требований (различ-

ные спецификации, концепция операций). Разработка и ис-

пользование требований в жизненном цикле системы (на 

примере V-диаграммы). Трассировка требований к резуль-

татам верификации и валидации. Доказательства приемле-

мости рисков невыполнения требований при пересмотрах 

выделения ресурсов (артефакт «оценочное дело», стандарт 

ISO 15026). Разнообразие систем управления требованиями 

(входящие в состав САПР, отдельные). 

2.4 

Тема 4. Архитек-

турное проекти-

рование 

Функциональное и конструкционное описания. Понятие 

архитектуры и архитектурной деятельности. Логическая 

архитектура и физическая архитектура в ISO 15288. Требо-

вания к архитектурному описанию по версии ISO 42010 

(соответствие описаний интересам заинтересованных лиц, 

множественность групп описаний, различение группы опи-

саний и метода описаний, необходимость спецификации 

метода описаний). Порождающие модели в архитектурных 

описаниях, языки архитектурного моделирования (SysML, 

Archimate). Порождающее проектирование. Метод обеспе-

чения модульности проекта и проектных работ. 

Раздел 3 

3.1 

Тема 1. Датацен-

трическая инте-

грация данных 

Понятие информационной модели системы и ее проекта. 

Различение бумажного и безбумажного документооборота 

и датацентрической моделеориентированной разработки. 

Понятие об онтологической интеграции данных. Обзор 

промышленных онтологий (ISO 15926 для непрерывных 
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производств, ISO 18269/PSL для процессов, ISO 

16739/BIM для строительства, Gellish и т. д.). Библиотека 

справочных данных ISO 15926 и ее структура. 

3.2 

Тема 2. Дополнитель-

ный материал 

Управления системными интерфейсами и системной инте-

грацией. Человеческий фактор. Безопасность системы. Си-

стемы систем. 

 

Практические занятия  

Темы практических занятий совпадают с темами  лекций. Практические занятия 

служат для более качественного усвоения лекционного материала и способствуют более 

качественной профессиональной подготовке. 

Практические занятия подкрепляются выполнением рефератов и их защитой на 

практических занятиях. 

Темы рефератов 

1. Бизнес аспекты разработки программных систем 

 2. Инструменты, реализующие поддержку инфраструктуры разработки. 

 3. Инструменты планирования и отслеживания программных проектов. 

 4. Методы документирования архитектуры 

 5. Модели программных систем  

6. Модели и методы оценки личностных характеристик исполнителей и команды в целом. 

 7. Методы выбора организационной формы реализации программного проекта.   

8. Количественные методики оценки рисков программных проектов. 

 9. Метрические показатели в оценке программных проектов. 

 10. Модели структурного анализа программных проектов. 

 11. Модели объектно-ориентированного анализа программных проектов. 

 12. Оценка затрат программных проектов методом функциональных точек.  

13. Построение процесса разработки программных систем  

14. Сравнительный анализ инструментов моделирования и трассировки программных тре-

бований.  

15. Сравнительный анализ инструментов верификации программных проектов.  

16. Сравнительный анализ инструментов оптимизации программных проектов. 

 17. Сравнительный анализ инструментов тестирования программного обеспечения (гене-

раторы тестов, схемы выполнения тестов, оценка тестов, управление тестами). 
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 18. Сравнительный анализ инструментов сопровождения программного обеспечения.  

19. Системы моделирования процессов разработки программного обеспечения.  

20. Среды разработки программного обеспечения, ориентированные на процессы. 

 21. Сравнительный анализ инструментов обеспечения качества программного обеспече-

ния. 

 22. Сравнительный анализ инструментов управления конфигурацией программного обес-

печения. 23. Управление знаниями в процессе разработки программных систем  

24. Человеческий фактор при разработке ПО 

 25. Эволюция сложных программных систем 

 26. CASE технологии разработки программных систем 

  

4.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов  
 

 При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной ра-

боты: 

 самостоятельный поиск литературы по разделам и темам курса; 

 изучение материала по дополнительным разделам дисциплины; 

 изучение литературы и подготовка к выполнению лабораторных работ, курсовых 

работ; 

 подготовка к тестированию, контрольным работам, написанию рефератов; 

 подготовка к зачету, экзаменам. 

Форма контроля: отчет по лабораторным работам и их защита, защита контроль-

ных работ. 

 

Учебно-методические пособия: 

Crawley E., etc. The Influence of Architecture in Engineering Systems. Monograph, 1st Engi-

neering Systems Symposium, Cambridge, Massachusetts, March 29-31, 2004. 

ISO/IEC TR 24774 Software and systems engineering — Life cycle management — Guidelines 

for process description 

ISO 15026-1 Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: 

Concepts and vocabulary 

ISO/IEC FDIS 42010 Systems and software engineering — Architecture description. 
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http://www. incose. org 

http://sysml. org 

http://archi. cetis. ac. uk 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планиру-

емых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий 

текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине. 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

представлена в следующей таблице: 

Раз

дел 

Темы занятий Компетен-

ция 

Индикаторы освоения Теку-

щий 

кон-

троль, 

неделя 

 

1 

Тема 1. Введение в си-

стемную инженерию 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО2  

 

Тема 2. Системный 

подход и системное 

мышление 

ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО4  

Защита 

РФ4 

 

 

2 

Тема 1. Жизненный 

цикл системы 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО6  

 

Тема 2. Практики си-
стемной инженерии ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО8  

 

Тема 3. Инженерия 

требований 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО9 

Тема 4. Архитек-

турное проекти-

рование 

ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО10 

Защита 

РФ10 
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Рубежный контроль 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

СР11 

3 Тема 1. Датацен-

трическая инте-

грация данных 

ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО13 

 

Тема 2. Дополнитель-

ный материал 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

УО15  

Защита 

РФ15 

 

Рубежный контроль 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

СР16 

Промежуточная аттестация 
ОПК-2, 

ОПК-6,  

ПК-4,ПК-11 

З-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2,  

З-ОПК-6, У-ОПК-6, В-ОПК-6, 

З-ПК-4, У-ПК-4,  В-ПК-4,  

З-ПК-11, У-ПК-11,  В-ПК-11 

Экзамен 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

5.2.1. Оценочные средства для текущего контроля 

5.2.1.1. Примерные вопросы для устного опроса (УО) 

1. Определения системной инженерии 

2. Стандарты в области системной инженерии 

3. Системная инженерия и системный анализ (сравнение) 

4. Системная инженерия и управление проектами (сравнение) 

5. Система как функция и как конструкция 

6. Сложные системы 

7. Эмерджентность системы 

8. Системное мышление 

9. Модели жизненного цикла 

10.  Воплощение системы (вынос в реальность) 

11. Назначение систем ERP и MRP 

12. Назначение систем PLM, MES, EAM 

13. Язык Archimate 

14. Язык SysML 
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15. Стандарты IDEF1, IDEF3, IDEF5 

16. Инженерия требований 

 

5.2.1.2. Примерные темы и вопросы для самостоятельной работы (СР) 

 

1. Системы интеграции промышленных данных в области приборостроения. 

2. Языки и средства архитектурного проектирования. 

3. Изучение и описание жизненных циклов элементов  инновационной концепции прибо-

ростроения 

4. Изучение и описание жизненного цикла изготовления изделия приборостроения 

5.  Концепции и определения сложной системы в рамках системной инженерии 

5.2.2. Оценочные средства для рубежного контроля  

5.2.2.1. Примерные задания для решения задач по заданной теме 

1. Метрические показатели в оценке программных проектов. 

2. Модели структурного анализа программных проектов. 

 3. Модели объектно-ориентированного анализа программных проектов. 

 4. Оценка затрат программных проектов методом функциональных точек.  

 5. Построение процесса разработки программных систем  

6. Сравнительный анализ инструментов моделирования и трассировки программных тре-

бований.  

7. Сравнительный анализ инструментов верификации программных проектов.  

8. Сравнительный анализ инструментов оптимизации программных проектов. 

 

5.2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

5.2.3.1. Примерные вопросы к зачету:  

1. Определения системной инженерии 

2. Стандарты в области системной инженерии 

3. Системная инженерия и системный анализ (сравнение) 
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4. Системная инженерия и управление проектами (сравнение) 

5. Системная инженерия и инженерия по специальности (сравнение на примере про-

граммной инженерии) 

6. Система как функция и как конструкция 

7. Сложные системы 

8. Эмерджентность системы 

9. Обеспечивающая система, целевая система, система в операционном окружении 

10. Системное мышление 

11. Модели систем 

12. Модели жизненного цикла 

13.  4D-системы 

14. Воплощение системы (вынос в реальность) 

15. Назначение систем ERP и MRP 

16. Назначение систем PLM 

17. Назначение систем MES 

18. Назначение систем EAM 

19. Механизмы интеграции систем 

20. Язык Archimate 

21. Язык SysML 

22. Стандарт IDEF1 

23. Стандарт IDEF3 

24. Стандарт IDEF5 

25. Инженерия требований 

26. Управление конфигурацией 

27. Верификация и валидация 

28. Системы систем. 

5.3. Шкалы оценки образовательных достижений 

 Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества теорети-

ческих и практических знаний и навыков студентов по дисциплине и складывается из 

оценок, полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы.  

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного мак-

симального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
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балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выпол-

нении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.  

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:  

Сумма баллов Оценка по 4-ех балль-

ной шкале 

Оценка 

ECTS 

Требования к уровню осво-ению 

учебной дисциплины 

90-100 5 – «отлично» А 

Оценка «отлично» выставляется сту-

денту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, использует в ответе мате-

риал монографической литературы. 

85-89 

4 – «хорошо» 

В Оценка «хорошо» выставляется сту-

денту, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточно-

стей в ответе на вопрос. 

75-84 С 

70-74 
D 

65-69 

3 – «удовлетворитель-

но» 

Оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в изло-

жении программного материала. 

60-64 Е 

Ниже 60 
2 – «неудовлетвори-

тельно» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется студенту, который не зна-

ет значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка «не-

удовлетворительно» ставится студен-

там, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных заня-

тий по соответствующей дисциплине. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Рекомендуемая литература  
Основная литература 

1. Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) version 1.0. // www. se-

bokwiki. org 

2. NASA Systems Engineering Handbook. NASA. 1995. SP-610S 
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3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем» (ISO/IEC 15288 (IEEE Std 15288-2008) Systems and 

software engineering — System life cycle processes) 

4. ГОСТ Р ИСО 15926-1-2008 «Промышленные автоматизированные системы и интегра-

ция. Интеграция данных жизненного цикла для перерабатывающих предприятий, включая 

нефтяные и газовые производственные предприятия» (ISO/IEC 15926-1:2004 Industrial 

automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process plants including 

oil and gas production facilities) 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программ-

ная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». 

6. Кориков А. М., Павлов С. Н. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. — 

Томск: Томс. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2008. — 264 с. — ISBN 

978-5-86889-478-7 

 Дополнительная литература 

1. Buede, D. M. The engineering design of systems: models and methods – 2nd ed. John Wiley 

& Sons, 2009. ISBN 978-0-470-16402-0 

2. Crawley E., etc. The Influence of Architecture in Engineering Systems. Monograph, 1st Engi-

neering Systems Symposium, Cambridge, Massachusetts, March 29-31, 2004. 

3. ISO/IEC TR 24774 Software and systems engineering — Life cycle management — Guide-

lines for process description 

4. ISO 15026-1 Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: 

Concepts and vocabulary 

5. ISO/IEC FDIS 42010 Systems and software engineering — Architecture description. 

6. Gielingh, W. A theory for the modelling of complex and dynamic systems // ITcon Vol. 13 

(2008) 

7. Hitchins, D. Systems Engineering. A 21st Century Systems Methodology. John Wiley & Sons 

Ltd, 2007. ISBN 978-0470-05856-5 
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8. Warfield, J. Introduction to systems science. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2006. 

ISBN 981-256-702-X 

9. Стасинопулос П., Смит М. и др. Проектирование систем как единого целого. Инте-

гральный подход к инжинирингу для устойчивого развития. — М.:Эксмо, 2012. — 288 с. 

ISBN 978-5-699-56765-2 

10. Батоврин В. К. Толковый словарь по системной и программной инженерии: учеб. по-

собие. — М. ДМК Пресс, 2012. — 280 с. ISBN 978-5-94074-818-2 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Для обеспечения лабораторно-практических занятий необходим класс со-

временных ПЭВМ (из расчета одна ПЭВМ на одного человека) c установленным ПО:  

 ОС Windows Server 2003 и выше (для сервера); 

 OC Windows XP (для рабочих станций);  

 СУБД MS SQL Server 2000 и выше (для сервера);  

 утилита MS SQL Server 2000/Enterprise Manager (для рабочих станций);  

 OC Linux Red Hat (для сервера); 

 СУБД MySQL 5.0  (для сервера);  

 утилиты удаленного доступа к Linux-системе putty или Exceed (для рабочих 

станций). 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебного курса сту-

денты работают с лекциями, рекомендованной литературой, выполняют лабораторные ра-

боты, готовятся к экзамену и зачету. В процессе подготовки студенты используют про-

граммные продукты, инструментальные среды, информационно-справочные системы, ин-

формационные источники, размещенные в сети Интернет (официальные сайты, веб-

порталы, тематические форумы и телекоммуникации), электронные учебники и учебно-

методические пособия. 
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предлагается 

 Самостоятельно прорабатывать лекционный материал для более полного усвоения ма-

териала; 

 В учебном процессе при выполнении лабораторного практикума эффективно исполь-

зовать методические пособия и методический материал по темам лабораторных работ; 

 Активно использовать Интернет-ресурсы для получения актуального материала по 

изучаемой дисциплине; 

 Активно использовать Интернет-ресурсы для обновления инструментальной базы (си-

стем программирования, инструментальных сред и т.д.) при выполнении лаборатор-

ных работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ к обяза-

тельному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
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