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Аннотация 
 
Дисциплина «Основы проектирования информационных систем» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 
направлению подготовки/ специальности 45.03.02 «Лингвистика» направленности 
«Теоретическая и прикладная лингвистика». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
ПК-5 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности» 

ПК-8 «Способность решать основные типы задач в области лингвистического 
обеспечения информационных и других прикладных систем» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с объектно- 
ориентированным анализом и проектированием безопасных корпоративных 
информационных систем (ИС), построением профилей и документированием в 
соответствии с действующими стандартами полного жизненного цикла базовых, 
мобильных версий программных и аппаратных средств ИС на всех стадиях 
проектирования и сопровождения ИС (на стадиях системного анализа и разработки; 
предварительного эскизного проектирования; технического детального 
проектирования; кодировки и отладки компонентов; интеграции и комплексной 
отладки; испытаний и документирования; поддержки эксплуатации; сопровождения). 
Завершающей частью курса является прогнозирование и анализ вариантов 
технологических процессов в проектах безопасных ИС, опирающихся на мониторинг 
и анализ новейших достижений и тенденций развития НИТ и телематики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа.  

Язык обучения по дисциплине русский.  
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний о 

методологиях и перспективных информационных технологиях проектирования, 
профессионально- ориентированных информационных систем в области 
безопасности, о методах моделирования информационных процессов, выработки 
умений по созданию системных и детальных проектов информационных систем и их 
применению. Получение студентами представления о принципах построения, 
проектирования, функционирования и использования современных вычислительных 
систем; получение навыков исследовательской работы, предполагающей 
самостоятельное изучение рабочей документации, специфических инструментов и 
программных средств, позволяющих смоделировать работу информационной системы 
или её частей. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  
Категория (группа) 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 Способность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
лингвистических 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ПК-5. З.1 знать основные принципы 
организации информационно-поисковых 
систем с применением информационно-
лингвистических технологий 
ПК-5. У.1 уметь практически реализовывать 
основные алгоритмы информационного 
поиска 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-8 Способность 
решать основные 
типы задач в 
области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных и 
других прикладных 
систем 

ПК-8. З.1 знать терминологию, алгоритмы и 
схемы, приемы и законы создания и чтения 
чертежей, и документации по аппаратным и 
программным компонентам информационных 
систем 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

- Машинное обучение. 
- Базы данных. 
-  Информатика.  
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
       

- Компьютерные программы в лингвистических исследованиях.  
- Информационные языки.  
- Производственная преддипломная практика. 

 
3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 
работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№7 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 34 34 
Аудиторные занятия, всего час. 51 51 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час)   

лабораторные работы (ЛР), (час) 34 34 
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 39 39 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 
Раздел 1. Проектирование ИС, проблемы 

обеспечения безопасности в информационных системах 
2  4  8 

Раздел 2. Концепции проектирования 
системы защиты ИС 

3  6  8 



Раздел 3. Состав работ на этапе 
проектирования и эксплуатации IT- 

систем 

4  8  8 

Раздел 4. Требования по защите 
информационных систем, 

устанавливаемые законодательством РФ 

4  8  6 

Раздел 5. Этапы разработки безопасных 
информационных систем 

4  8  8 

Итого в семестре: 17  34  39 
Итого 17  34  39 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
Раздел 1. Проектирование 
ИС, проблемы 
обеспечения 

безопасности в 
информационных системах 

Введение в дисциплину «Проектирование безопасных 
информационных систем». Общая характеристика 
проектирования ИС. Стратегия, тактика и этапы проектирования 
ИС. Разработка технического задания на проектирование ИС. 
Исходные данные для проектирования ИС. Технические 
требования к создаваемой ИС. Виды отчетности и рабочая 
документация. Основные причины реализации угроз 
информационной безопасности. Классификация угроз по 
используемым средствам. Классификация по характеру 
действий, используемых в атаке. Классификация по характеру 
уязвимостей. Классификация типовых удаленных атак по виду 
воздействия. 

Раздел 2. Концепциии 
проектирования системы 

защиты ИС 

Основная особенность эксплуатации средств и систем 
информационной безопасности. Возрастание сложности ИС, 
новые угрозы безопасности, особенности ИС. 
Анализ бизнес-требований к защите информации в ИС, влияние 
общих бизнес-факторов на проект защиты. Снижение влияния 
несовместимости систем на их защиту. Угрозы безопасности 
ИС, возникающие из-за проблем с сопровождением. Разработка 
концептуального плана защиты. Принципы проектирования 
защиты информации. Рекомендации по проектированию 
защищенных элементов ИС. Укрепление защиты внутренней 
сети при помощи сегментирования. Планирование процедуры 
восстановления. Анализ технических ограничений, правила 
интеграции. Анализ ограничений по совместимости. 

Раздел 3. Состав работ на этапе 
проектирования и эксплуатации 

IT-систем 

Обобщенная модель жизненного цикла программных и 
аппаратных средств ИС (этапы проектирования и 
сопровождения: на стадиях системного анализа и разработки; 
предварительного-эскизного проектирования; технического-
детального проектирования; кодировки и отладки компонентов; 
интеграции и комплексной отладки; испытаний и 
документирования; поддержки эксплуатации; сопровождения). 
Стандарты группы ISO, международный стандарт ISO 12 207. 
Типизация проектных решений. Перечень и характеристика 



обязательной и дополнительной развивающей проектной 
документации. Инструкции пользователям и различным 
уровней специалистам сопровождения проекта. Отчетность по 
проекту и документы внедрения (акты). Документация 
сопровождения, модернизации и ликвидации ИС. Графические 
средства представления проектных решений. 

Раздел 4. Требования по защите 
информационных систем, 

устанавливаемые 
законодательством РФ 

Требования по защите информации от НСД в соответствии с 
Руководящими Документами России. Понятие класса 
защищенности, групп автоматизированных систем. Требования 
к подсистемам защиты для каждого класса защищенности. 
Основные меры защиты информации в автоматизированных 
системах. Основные положения и требования для обеспечения 
защиты информации в процессе эксплуатации. 

Раздел 5. Этапы разработки 
безопасных информационных 
систем 

Управление проектом. Анализ и оценка производительности 
проекта. Оценка перспектив и возможностей модернизации 
действующих ИС. Тенденции развития. Эксплуатация ИС. 
Инструкции пользователям и специалистам сопровождения ИС. 
Разграничение прав пользователей. Требования к 
обслуживающему персоналу и пользователям ИС. Меры по 
диагностике и повышению надежности и защищенности ИС в 
эксплуатационный период. Модернизации и ликвидация ИС. 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
      

Всего    
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 7 
1 Постановка цели и задачи проектирования 4 4  

1 
2 Построение концептуальной модели 

системы 
4 4 2 

3 Выбор метода проектирования 2 2 2 
4 Разработка ТЗ 4 4 3 
5 Разработка документа по стратегии 4 4 3 
6 Разработка плата-графика проектирования 4 4 4 
7 Выбор и обоснование критериев оценки 

ИС 
4 4 4 



8 Тестирование ИС 4 4 5 
9 Эксплуатация ИС 4 4 5 

Всего 34   
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 7, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 15 15 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 2 2 

Домашнее задание (ДЗ) 20 20 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 2 2 

Всего: 39 39 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7–11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
(кроме электронных 

экземпляров) 
004.065 Фуфаев Э.В. Базы данных: учебное пособие Э.- М: 

Академия, 2008. 
60 

004.6(075) Галанина В. А. Базы данных: введение в 
теорию реляционных баз данных. – СПБ: ГОУ 
ВПО 

«СПБГУАП»,2008 

64 



004.4(075) 
Ф 96 

Пакеты прикладных программ: учебное 
пособие для учреждений СПО/ Э. В. Фуфаев, 
Л. И. 

Фуфаева. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 352 
с 

60 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5117 

Беленькая, М.Н. Администрирование в 
информационных системах. [Электронный 
ресурс] 

: учебное пособие / М. Н. Беленькая, С. Т. 
Малиновский, Н. В. Яковенко. — Электрон. дан. — 
М.: Горячая линия-Телеком, 2011. — 400 с. 
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использование: учебник.-М.: Финансы и 

статистика,2005. 
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Пирогов В. Ю. Информационные системы и 
базы данных: организация и проектирование. – 

СПб:БХВ –Петербург,2009. 
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 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2713 

Зинченко, Л.А. Бионические информационные 
системы и их практические применения 

[Электронный ресурс]: / Л. А. Зинченко, В.М. 
Курейчика, В. Г. Редько. — Электрон. дан. — М.: 
Физматлит, 2011. — 286 с. 
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Архитектура вычислительных систем: учебное 
пособие/ В. Г. Хорошевский. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. 
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7. Перечень электронных образовательных ресурсов  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
http://www.intuit.ru Национальный открытый университет 

ИНТУИТ 
http://citforum.ru/security/articles/ Информационная безопасность - статьи, 

обзоры, 
книги 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3499/741/info Технопарк Mail.ru Group: Базы данных 
 

8. Перечень информационных технологий 



8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1.  Операционная система: 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Тип лицензии: Academic 
Номер лицензии 44260430 

2. Офис: 
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 
Тип лицензии: Academic 
Номер лицензии 44260430 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

1. Электронно-библиотечная система Лань URL: https://e.lanbook.com/ 
2. Электронно-библиотечная система Znanium URL: https://znanium.com/ 
3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ URL: http://www.garant.ru/ 
4. Правовая поддержка КОНСУЛЬТАНТПЛЮС URL: http://www.consultant.ru 

 
9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Аудитория для лекционных занятий 
Компьютерный класс 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, 
техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 
информации большой аудитории 
Ауд. 34-10 

2 Аудитории общего пользования 
(для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, 
техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории 

3 Библиотека, Интернет-класс ГУАП 
(для самостоятельной работы) 

Помещения укомплектованы 
специализированной мебелью, оснащены 
компьютерной техникой с возможностью 



подключения к сети «Интернет» и 
обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ГУАП 

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты. 
 

 
10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно 
и, по существу, излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу, излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

1 Дайте определение системам поддержки принятия 
решения (СППР). 
Какие основные задачи решаются системами поддержки 
принятия решений? Какие выделяют три класса задач по 
степени «интеллектуальности» обработки данных в 
СППР? 
Приведите обобщённую архитектуру СППР. 
Приведите сравнительную характеристику требований к 
OLTP-системам и OLAP-системам. 

 

ПК-5. З.1 

2 Дайте определение хранилища данных. 
Опишите основные свойства хранилища данных (ХД). 
Приведите и опишите структуру СППР с физическим ХД. 
Достоинства и недостатки данного подхода. 
Приведите и опишите структуру СППР с виртуальным 
ХД. Достоинства и недостатки данного подхода. 
Осветите проблемы создания ХД. 
Дайте определение витрины данных (ВД). 
Приведите и опишите структуру СППР с 
самостоятельными ВД. Достоинства и недостатки данного 
подхода. 
Приведите и опишите структуру СППР с ХД и ВД. 
Достоинства и недостатки данного подхода. 
На какие три основные категории 
делятся данные в ХД? Дайте 
определение детальным данным. 
Приведите пример. 
Дайте определение агрегированным данным. 
Какие существуют типы агрегированных данных? 
Приведите пример. 

 

ПК-5. У.1 

3 Что представляет собой процесс 
интеллектуального анализа данных? Из 
каких элементов состоит многомерная 
модель данных? 
Дайте определение понятиям меры, измерения, атрибуты 
измерения и иерархии. Приведите примеры. 
Что представляет собой элемент куба и его значение? 
Приведите пример. 
Что представляет собой кардинальность измерения 
куба? Приведите пример. Что представляет собой 
операция - срез куба? Приведите примеры. 
Что представляет собой операция - вращение куба? 
Приведите примеры. 

ПК-8. З.1 



Что представляют собой операции консолидации и 
детализации куба? Приведите примеры. 
В каком случае иерархия измерения считается 
сбалансированной, а в каких случаях – 
несбалансированной? Когда иерархия измерения 
считается неровной? Приведите примеры. 
Дайте 
определение 
OLAP-
системам. Что 
представляет 
собой тест 
FASMI? 
Что представляют собой клиентские OLAP-
средства? Преимущества и недостатки 
их использования. 
Что представляют собой серверные OLAP-средства? 
Преимущества и недостатки их использования. 
Архитектура OLAP-системы – MOLAP. Преимущества и 
недостатки такой архитектуры. В каких случаях данная 
архитектура наиболее применима? 
Архитектура OLAP-системы – HOLAP. Преимущества и 
недостатки такой архитектуры. В каких случаях данная 
архитектура наиболее применима? 
Архитектура OLAP-системы – ROLAP. Преимущества и 
недостатки такой архитектуры. В каких случаях данная 
архитектура наиболее применима? 
Дайте определение таблицы фактов. Какие 
существуют типы фактов? Дайте определение 
схемы витрины данных «звезда». Приведите 
пример. 

Дайте определение схемы витрины данных «снежинка». 
Приведите пример. Дайте определение таблицы измерения. 
Приведите пример. 

 
Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

 Не предусмотрено.   



 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 
конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 
- Раздел 1. Проектирование ИС, проблемы обеспечения безопасности в 

информационных системах 
- Раздел 2. Концепции проектирования системы защиты ИС 
- Раздел 3. Состав работ на этапе проектирования и эксплуатации IT-

систем 
- Раздел 4. Требования по защите информационных систем, 

устанавливаемые законодательством РФ 
- Раздел 5. Этапы разработки безопасных информационных систем 

 



 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ.  
В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 
эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 
Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-
аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 
изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 
обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 
изучаемых в рамках данной дисциплины;  

- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 
лекциях;  

- получение новой информации по изучаемой дисциплине;  
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 
 
Задание и требования к проведению лабораторных работ 

. Задание №1   

.        Представьте как технологический процесс подготовку реферата, проверку 
электронной почты с ответами на письма, написание курсовой работы. Какие 
алгоритмические структуры при этом использовались? Приведите основные 
уровни информационной технологии. Проиллюстрируйте их на примере из 
предыдущего пункта.  Докажите, что приведенные примеры отвечают 
требованиям к технологии. Приведите инструментарий для рассматриваемой 
технологии.  

. Задание №2  

        Проведите морфологический анализ заданного текста на естественном языке. Для 
всех слов в тексте укажите их лексико – грамматический класс.  Отредактируйте 
текст, внеся разметку о лексико – грамматических классах (используя 
аббревиатуры классов и/или выделив элементы разметки наклоном или иным 
образом). Рекомендуется использовать собственную разметку, расшифровку 
которой привести после текста. Составьте словарь на основании заданного текста. 
Составьте словарь словоформ для пяти существительных и трех глаголов 
заданного текста.  Составьте словарь устойчивых словосочетаний для данного 
текста с указанием их значения (пара «словосочетание» - «значение»). Составьте 
биграмную модель встречаемости лексико-грамматических классов на 
рассматриваемом тексте.  Проанализируйте текст на возможное наличие 
продукционных правил, исходя из предыдущего этапа и общих представлений о 
языке. Сделайте выводы.  

. Задание № 3  

.        Проведите автоматический перевод фрагмента текста, используя несколько 
доступных переводчиков. Переведите тот же фрагмент текста вручную.  Укажите 



фрагменты, отличающиеся в переводе различными системами. Объясните, почему 
они возникли. Укажите, какие особенности систем автоматического перевода 
приводят к возникновению ошибок каждого рода.  Приведите пример 
иерархической памяти переводов на выбранный вами язык для словаря, созданного 
в одном из предыдущих разделов.  

. Задание №4  

    Создайте в MS Excel терминологический словарь. Конвертируйте созданный файл в 
формат SDL Trados.  Изучите полученные в итоге файлы. Опишите структуру 
XML – файла и LOG – файла.   

. Создайте в MultiTerm Desktop базу терминов на основании сконвертированных 
данных. Загрузите термины в созданную базу. Создайте в Trados собственную 
пустую базу переводов, собственный проект с новой памятью переводов. 
Подключите в проект созданные в предыдущей работе терминологические базы. 
Сохраните проект на диск (flash – карту). Познакомьтесь с полученными файлами 
проекта и их назначением. Закройте проект, смените его расположение и откройте 
его заново. Проверьте настройки проекта. Установите точность совпадений 
сегментов – 70%.  

. Выполните перевод заданного текста. При выполнении перевода пополните 
словарь терминов. В режиме Reports просмотрите отчет по переводу (Pre-Translate 
Files Report и Analyze Files Report). Сделайте выводы. Создайте новый 
мультиязыковой проект в SDL Trados с новой памятью переводов. Выполните 
перевод на оба целевых языка. При выполнении перевода пополните словарь 
терминов. Откройте режим Translation Memory. Экспортируйте (аналогично 
импорту) из ранее созданных баз переводов данные в tmx файлы. Создайте общую 
новую базу перевода с полями для пометки проекта. Импортируйте в нее данные из 
двух предыдущих переводов, указав, к какому переводу какой сегмент 
относится. «Почистите» полученную базу перевода от слишком длинных или 
некорректных сегментов. Экспортируйте полученную базу перевода в tmx файл. 
Ознакомьтесь с его структурой. Самостоятельно изучите тэги и разметку tmx файла 
для редактирования вручную. Создайте подпроект для перевода. Закройте 
проект. Откройте подпроект для редактирования. Откройте файл проекта для 
редактирования. Отредактируйте перевод, внеся в него необходимую 
редакторскую правку. Создайте подпроект для переводчика. Закройте текущий 
подпроект. Откройте подпроект для перевода. Откройте файл проекта для 
переводчика. Подтвердите или отклоните изменения, внесенные редактором. 
Создайте файл результата. Подготовьте отчет Verify Files. Финализируйте проект.  

 
Структура и форма отчета о лабораторной работе 
 
Отчёт по лабораторной работе оформляется индивидуально каждым студентом, 

выполнившим необходимые (независимо от того, выполнялся ли эксперимент 
индивидуально или в составе группы студентов). Страницы отчёта следует пронумеровать 
(титульный лист не нумеруется, далее идет страница 2 и т. д.).  

Титульный лист отчёта должен содержать фразу: «Отчёт по лабораторной работе 
«Название работы», чуть ниже: выполнил студент группы (номер группы) (Фамилия, 
инициалы)».  Внизу листа следует указать текущий год. Например, Отчёт по лабораторной 



работе № (номер работы) «Введение в спектральный анализ». Выполнил студент группы 
4332 Иванов И. И.  

Вторая страница текста, следующая за титульным листом, должна начинаться с 
пункта: Цель работы. Отчёт, как правило, должен содержать следующие основные 
разделы:  
1. Цель работы; 2. Теоретическая часть; 3. Программное обеспечение, используемое в 
работе; 4. Результаты; 5. Выводы.  
В случае необходимости в конце отчёта приводится перечень литературы.  

 
Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 
Теоретическая часть должна содержать минимум необходимых теоретических 

сведений о предметной области. Не следует копировать целиком или частично 
методическое пособие (описание) лабораторной работы или разделы учебника.  

В разделе Программное обеспечение необходимо описать, с помощью каких 
инструментальных средств и каким образом были разработаны модели и получены 
результаты. Рисунки, блок-схемы, описание модели и её особенностей, необходимость 
отладки – все это должно быть представлено в указанном разделе.  

Раздел Результаты включает в себя скриншоты программного приложения, 
полученные при выполнении лабораторной работы. Рисунки, графики и таблицы 
нумеруются и подписываются заголовками.  

Выводы не должны быть простым перечислением того, что сделано. Здесь важно 
отметить, какие новые знания о предмете исследования были получены при выполнении 
работы, к чему привело обсуждение результатов, насколько выполнена заявленная цель 
работы.  

Выводы по работе каждый студент делает самостоятельно. В случае 
необходимости в конце отчёта приводится Список литературы, использованной при 
подготовке к работе.  

В тексте отчёта делаются краткие ссылки на литературу (учебники, справочники, 
иные источники...) номером в квадратных скобках, напр., [1]. Литературные источники 
нумеруются по мере их появления в тексте отчёта. В конце отчёта даётся их подробный 
список. На все источники списка литературы должны быть ссылки в тексте отчёта, там, 
где это необходимо.  

При сдаче отчёта преподаватель может сделать устные и письменные замечания, 
задать дополнительные вопросы. Все ответы на дополнительные вопросы, обсуждения 
выполняются студентом на отдельных листах, включаемых в отчёт (при этом в тексте 
основного отчёта делается сноска или другой значок, которому будет соответствовать 
новый материал). При этом письменные замечания преподавателя должны остаться в 
тексте для ясности динамики работы над отчетом.  

Объём отчёта должен быть оптимальным для понимания того, что и как сделал 
студент, выполняя работу. Обязательные требования к отчёту включают общую и 
специальную грамотность изложения, а также аккуратность оформления.  

После приёма преподавателем отчёт хранится на кафедре. 
 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  
В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 



и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются:  

- учебно-методический материал по дисциплине.  
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.   

 
 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

Главное условие успешности в освоении учебной дисциплины - систематические 
занятия. Для полного понимания изучаемого материала следует задавать вопросы 
непосредственно на практических занятиях, чтобы не оставлять пробелов в изучении. За 
дополнительными разъяснениями и рекомендациями студент может обращаться к 
преподавателю во время консультаций.  Систематическая работа в семестре, активное 
участие в семинарах (доклады, сообщения, самостоятельно подготовленные презентации по 
интересующим темам по теории и практике перевода) и выполнение практических заданий 
обеспечит высокую оценку при прохождении промежуточной аттестации.  

 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

- экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 
изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 
период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При подготовке к аттестации следует не только разобраться в материале, но попробовать, 
не подглядывая в конспекты или учебники, изложить письменно наиболее существенные 
понятия, утверждения, точки зрения по каждому разделу программы, составить план-
конспекты ответов на вопросы. 

На экзамене в процессе подготовки к ответу прежде, чем приступить к подробному 
изложению ответа на вопрос, следует составить (письменно или устно) план предстоящего 
ответа, обязательно привести примеры, указать авторов, на которых ссылаются при ответе.  

Промежуточная аттестация проводится не только в традиционном формате «вопрос-ответ», 
но и в форме дискуссии, в процессе которой определяется умение студента быстро мыслить, 
формулировать свой ответ при линейном развитии речи, владение устной и письменной 
версией официально-деловой номы современного русского языка.   
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