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Введение 
 
Курсовая работа по дисциплине «Информационные технологии на авто-

мобильном транспорте» предусматривает углубление теоретических знаний и 
приобретения практических навыков функционального проектирование авто-
матизированных систем управления для автотранспортных организаций, а так-
же построение экспертных систем управления в области транспортных процес-
сов.  

Выполнение курсовой работы позволит студенту овладеть профессио-
нальными компетенциями в части повышения эффективности деятельности 
субъектов автотранспортной деятельности на основе применения современных 
информационных технологий. 

Решение поставленных задач в курсовом проектировании обеспечит 
формирование межпредметных связей профессиональных дисциплин, в том 
числе «Организация и безопасность движения», «Технические средства органи-
зации дорожного движения», а также возможность эффективных решений на 
основе информационных технологий в ходе итоговой аттестации бакалавра – 
выпускной квалификационной работе. 

 
1 Общие указания 

 
1.1 Цель курсовой работы 

 
Курсовая работа по дисциплине «Информационные технологии на авто-

мобильном транспорте» выполняется с целью закрепления и углубления теоре-
тических знаний, полученных при изучении курса, приобретения практических 
навыков функционального проектирования автоматизированных систем управ-
ления для автотранспортных организаций, а также построения экспертных сис-
тем управления в области транспортных процессов.  

Курсовая работавыполняется студентом согласно индивидуальному зада-
нию. В курсовой работе студенту необходимо разработать информационные 
системыавтотранспортной организации, на основе нечеткой логики, а также ос-
нове автоматизированной обработке данных. 

Студенты получают практические навыки проектирования информацион-
ных систем (ИС), а также разработки экспертных систем на основе интеллекту-
альных технологий. 

 
1.2 Задание на курсовую работу 

 
Задание на курсовую работу выдается руководителем каждому студенту 

индивидуально на специальном бланке и содержит: 
- сведения о студенте, руководителе и сроках проектирования; 
- основные разделы курсовой работы и необходимые дополнительные све-

дения;  
- наименование теоретического вопроса и практической задачи;  
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- условия решения практической задачи. 
 
1.3 Объем, содержание и оформление  

 
Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки формата А4 
(210х297 мм). 
Порядок расположения материала в расчетно-пояснительной записке: 
Титульный лист 
Задание на курсовую работу 
Содержание 
Введение 
1 Разработка базы данных  
2 Проектирования экспертной системы на основе нечеткой логики  
Заключение  
Список литературы 
Приложения 
 

Требования к содержанию разделов 
Содержание 
Включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют название), заключение, список используемых источников, 
приложение с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

 
Введение 
В данном разделе рассматривается актуальность решаемых вопросов в 

курсовой работе, в части роли специальных информационных систем, эксперт-
ных систем и автоматизированных систем управления (АСУ) в сфере автомо-
бильного транспорта, рекомендуется завершать данный раздел целью работы. 

 
Заключение 
В этом разделе формулируются все основные результаты и выводы по рас-

сматриваемым вопросам в работе, обычно заключение не превышает             од-
ной страницы. 

 
Список использованных источников 
В список использованной литературы включаются лишь источники, кото-

рые были использованы студентом, с обязательным указанием ссылок в тексте. 
 
Основные разделы 
Текст излагается от третьего лица, грамотно, кратко и четко. Необходимо 

обращать внимание на логическую последовательность изложения, правиль-
ность построения предложений, выделение абзацев.  

Каждый раздел необходимо заканчивать краткими, четко сформулирован-
ными выводами, согласованными с задачами, поставленными в начале раздела; 
после чего нужен переход к следующему. 
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В тексте нежелательно применять для одного и того же понятия различные 
технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 
слова и термины при наличии равнозначных в русском языке. 

 
Требования к оформлению 
Курсовая работа оформляется в соответствии с методическими рекоменда-

циями по подготовке рукописей к изданию [1].  
Более подробно требования к оформлению изложены в методических ука-

заниях к оформлению текстовой части курсовых и дипломных проектов для 
студентов направления (специальностей) 190600 (190601, 190603) [2] и ГОСТ 
2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам [3]. 

Список использованных источников оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИ-
БИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления [4].  

Рекомендуется использовать машинописный метод исполнения в про-
граммах текстовых редакторов, например, Microsoft Office или Libre Office. Ру-
кописное исполнение пояснительной записки не рекомендуется. При необхо-
димости допускается использование цветной печати  отдельных листов работы. 
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2 Рекомендации по выполнению основных разделов 
 

  2.1 Разработка базы данных для автотранспортного предприятия 
 

В первой части курсовой работы студенту необходимо разработать базу 
данных для автоматизированного рабочего места сотрудника автотранспортно-
го предприятия или организации транспортной сферы с целью повышения эф-
фективности его работы. 

Перед разработкой студенту необходимо описать СУБД, в которой будет 
реализована база данных. Для выполнения задания рекомендуется использовать 
СУБД Microsoft Office Access или Libre Office Base. После описания СУБД не-
обходимо описать особенности работы АРМа.  

Выбор задания осуществляется по списочному составу группы: 
0 АРМ отдела кадров; 
1 АРМ технического отдела; 
2 АРМ диспетчера АТП; 
3 АРМ таксировщика; 
4 АРМ бухгалтерии; 
5 АРМ планового отдела; 
6 АРМ техника по учету транспорта АТП; 
7 АРМ техника по учету ходимости шин; 
8 АРМ ремонтной службы; 
9 АРМ склада; 
10 АРМ автосервиса; 
11 АРМ автомагазина; 
12 АРМ магазина запасных частей; 
13 АРМ автомойки; 
14 АРМ диспетчера такси; 
15 АРМ  пункта технического осмотра ТС; 
16 АРМ страховой компании. 

   
Основные понятия, используемые при разработке БД. 
База данных– это совокупность данных и объектов(т.е. форм, отчетов и 

т.п.), относящихся к определенной задаче ипредставляющих законченную сис-
тему. Базу данных Microsoft Office Access (Libre Office Base) составляют табли-
цы, запросы, формы, отчеты, страницы доступа, макросы и модули. Кроме того, 
приложение содержит некоторые другие объекты, в том числе связи, свойства 
базы данных и спецификации импорта и экспорта. 

Таблица – объект базы данных, в котором данные хранятся в виде записей 
(строк) и полей (столбцов). Является основным структурным элементом систе-
мы управления реляционной базой данных. 

Запрос – объект базы данных, позволяющий осуществлять поиск и вывод 
данных, хранящихся в таблицах, удовлетворяющих заданным условиям (в том 
числе из нескольких таблиц). С помощью запроса можно модифицировать и 
удалять записи таблиц, а также выполнять различные вычисления. 
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Форма – объект базы данных, являющийся элементом пользовательского 
интерфейса, предназначенный для просмотра, ввода и модификации данных в 
одной или более таблицах. 

Отчет – объект базы данных, предназначенный для анализа и вывода на 
печать данных, организованных и отформатированных в соответствии с требо-
ваниями пользователя. 

Макрос – макрокоманда или набор макрокоманд, используемый для авто-
матизации задач. 

Модуль – объект базы данных, который позволяет создавать библиотеки-
подпрограмм и функций, используемых во всем приложении. Используякоды 
модулей можно решать такие задачи, как обработка ошибок ввода,объявление и 
применение переменных, организация циклов и т. п. 

 
Проектирование базы данных (БД) состоит из двух основных 

фаз:логического и физического моделирования. Во время фазы логическогомо-
делирования конструктор собирает требования и разрабатывает модель,не зави-
сящую от конкретной системы управления базами данных (СУБД). 

Во время фазы физического моделирования конструктор создает мо-
дель,оптимизированную для конкретного приложения СУБД; именно этамо-
дель реализуется на практике. 

Процесс проектирования БД состоит из следующих этапов: 
1) сбор информации; 
2) идентификация объектов; 
3) моделирование объектов; 
4) идентификация типов информации для каждого объекта; 
5) идентификация отношений; 
6) нормализация; 
7) преобразование к физической модели; 
8) создание базы данных. 
Этапы 1-6 образуют фазу логического моделирования. Этапы 7-8 пред-

ставляют собой фазу физического моделирования. 
На первом этапе проектирования базы данных необходимоопределить на-

значение базы данных, режимы ее использования иосновные алгоритмы, реали-
зующие реальные бизнес-процессы – т. е. изучить предметную область ее ис-
пользования с целью создания модели. 

Идентификации подлежат все сущности, относящиеся к поставленнойза-
даче (в данном случае – данные и объекты базы), а также связи междуданными. 
В ходе идентификации определяются атрибуты (свойства)сущностей, и для это-
го необходимо принять решения по следующимвопросам: 

• какие значения должны содержаться в поле; 
• сколько места необходимо для хранения значений в поле; 
• какие операции должны производиться со значениями в поле; 
• нужна ли сортировка данных поля; 
• необходимо ли группировать данные. 
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Один из способов изучить определенную базу данных – воспользоваться 
архивариусом (средством документирования базыданных). Архивариус исполь-
зуется для построения отчета, содержащегоподробные сведения об объектах в 
базе данных. Сначала следует выбрать,какие объекты будут подробно рассмот-
рены в отчете. Когда запускаетсяархивариус, его отчет содержит все данные о 
выбранных объектах базыданных. 

В теории реляционных баз данных таблица представляет собойизначально 
неупорядоченный набор записей. Единственный способидентифицировать оп-
ределённую запись в этой таблице — это указатьнабор атрибутов, который был 
бы уникальным для этой записи. 

Ключом называется набор атрибутов, однозначно определяющийзапись. 
Существуют несколько видов ключей: 

• Первичный ключ – представляет собой одно или несколько по-
лей(столбцов), значения которых однозначно определяют каждую запись втаб-
лице. Первичный ключ не допускает значений Null и всегда должен иметь уни-
кальный индекс. Первичный ключ используется для связываниятаблицы с 
внешними ключами в других таблицах. Первичный ключ можетбыть естест-
венным или искусственным. Ключ, состоящий изинформационных полей таб-
лицы (т. е. полей, содержащих полезнуюинформацию об описываемых объек-
тах) называется естественнымключом. Теоретически, естественный ключ все-
гда можно сформировать, вэтом случае он носит название «интеллектуальный 
ключ». Искусственный ключ – это дополнительное служебное поле, единствен-
ное предназначение которого – служить первичным ключом. Значения этого 
поля не образуетсяна основе каких-либо других данных из БД, а генерируются 
искусственно. 

Как правило, суррогатный ключ – это просто числовое поле, в котороеза-
носятся значения из возрастающей числовой последовательности. 

• Внешний ключ - представляет собой одно или несколько полей(столбцов), 
содержащих ссылку на поле или поля первичного ключа вдругой таблице. 
Внешний ключ определяет способ связи таблиц. 

Ключи также делятся на два класса: простые и составные. 
Простой ключ состоит из одного атрибута, составной ключ состоит изне-

скольких атрибутов. Применение составных ключей усложняетобъединение 
таблиц. 

Индекс – средство, ускоряющее поиск и сортировку данных в табли-
це.Существенное повышение скорости выполнения запросов приноситиндекси-
рование полей, расположенных по обе стороны отношения, илисоздание связи 
между этими полями, а также индексирование всех полей,используемых для 
задания условий отбора в запросе. Индекс может бытьпростым (состоять из од-
ного атрибута) или составным (состоять изнескольких атрибутов). Индекс мо-
жет быть уникальным или неуникальным. 

Реляционные базы данных позволяют объединять информа-
цию,принадлежащую разным сущностям базы данных. Отношенияопределяют-
ся в процессе проектирования базы; для этого следуетпроанализировать разные 
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таблицы, выявить логические связи, существующие между ними, и охарактери-
зовать выявленные связи. 

После создания таблицы для каждой темы в базе данных нужнопредоста-
вить СУБД средства, с помощьюкоторых можно будет вновь объединять сведе-
ния при необходимости. Этоделается путем помещения общих полей в связан-
ные таблицы иопределения связей между таблицами. После этого можно созда-
ватьзапросы, формы и отчеты, одновременно отображающие сведения изне-
скольких таблиц. 

Межтабличные связи могут объединять две и более сущности. Какправило, 
они соответствуют некоторому взаимодействию междусущностями и описыва-
ют связь, возникающую между ними. Во времялогического проектирования 
связи между таблицами могут обладатьсобственными атрибутами. Такое отно-
шение выделяется в отдельнуюсущность типа связь. 

Отношения делятся на три основных типа, в зависимости отколичества за-
писей сущности, связанных с записью другой сущности. 

1Один к одному: каждой записи первой сущности соответствует толькоод-
на запись второй сущности, а каждой записи второй сущности – толькоодна за-
пись первой сущности. Пример – автор, у которого в данныймомент имеется 
лишь одна незавершенная книга. 

2Один ко многим: каждой записи первой сущности могутсоответствовать 
несколько записей второй сущности, однако каждойзаписи второй сущности 
соответствует только одна запись первойсущности. Пример – издательство, вы-
пустившее несколько книг. 

3 Многие ко многим: каждой записи первой сущности могутсоответство-
вать несколько записей второй сущности, а каждой записивторой сущности со-
ответствуют несколько записей первой сущности. Пример – один автор может 
написать несколько книг, а у одной книги может быть несколько авторов. 

В реляционных базах данных этот тип отношений не реализуем,поэтому 
создается дополнительная сущность, ассоциирующая даннуюсвязь (ассоциа-
ция). 

Связи между сущностями устанавливаются по равенству значенийпервич-
ного и внешнего ключей. 

В СУБД межтабличные связи можно создатьнепосредственно с помощью 
окна «Схема данных» или путемперетаскивания поля из области «Список по-
лей». Межтабличные связи используются для того, чтобы продемонстриро-
вать,как связать таблицы для использования их в объекте базы данных. 

Существует несколько причин для создания межтабличных связей пере-
дсозданием других объектов базы данных (форм, запросов и отчетов): 

• межтабличные связи предоставляют сведения для структуры запросов; 
• межтабличные связи предоставляют сведения для структуры форм иотче-

тов; 
• межтабличные связи являются основой, с помощью которой можнообес-

печить целостность данных. 
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Целостность данных означает систему правил, используемых вСУБД для 
поддержания связей между записями в связанныхтаблицах, а также обеспечи-
вающих защиту от случайного удаления илиизменения связанных данных.  

Установить целостность данных можно,если выполнены следующие усло-
вия: 

• связанное поле главной таблицы является первичным ключом илиальтер-
нативным ключом (имеет уникальный индекс); 

• связанные поля (первичный ключ главной таблицы и внешний ключпод-
чиненной таблицы) имеют один тип данных. Здесь существуетисключение: по-
ле счетчика может быть связано с числовым полем,свойство которого «Размер 
поля (FieldSize)» имеет значение «Длинное целое»; 

• обе таблицы принадлежат одной базе данных. Дляустановки целостности 
данных база данных, в которой находятся таблицы,должна быть открыта. 

При установке целостности данных, необходимо помнить следующиепра-
вила: 

1 невозможно ввести в поле внешнего ключа связанной таблицы значе-
ние,не содержащееся в ключевом поле главной таблицы; 

2 не допускается удаление записи из главной таблицы, если существуют-
связанные с ней записи в подчиненной таблице; 

3 невозможно изменить значение первичного ключа в главной таблице, ес-
лисуществуют записи, связанные с данной записью. 

Чтобы задать правила целостности данных для конкретной связи, приее 
создании в СУБД следует установить флажок. 

Обеспечение целостности данных. Если данный флажок установлен, то-
любая попытка выполнить действие, нарушающее одно из перечисленныхвыше 
правил, приведет к выводу на экран предупреждения, а самодействие будет от-
менено. 

Чтобы преодолеть ограничения на удаление или изменение связанныхза-
писей, сохраняя при этом целостность данных, следует установить флажки 
«Каскадное обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных 
полей». Если установлен флажок Каскадное обновление связанных полей, то 
при изменении ключевого поля главной таблицы автоматически изменяются и 
соответствующие значения связанных записей. 

Если установлен флажок «Каскадное удаление связанных полей», то при-
удалении записи в главной таблице удаляются и все связанные записи вподчи-
ненной таблице. 

После создания необходимых таблиц, полей и связей необходимо ещераз 
просмотреть структуру базы данных и выявить возможные недочеты. 

Желательно это сделать на данном этапе, пока таблицы не заполненыдан-
ными. 

В СУБД существует два инструмента, помогающих вусовершенствовании 
структуры баз данных: 

• «Мастер анализа таблиц» может проанализировать структуру табли-
цы,предложить подходящие новые структуры и связи, а также разделитьтабли-
цу на новые связанные таблицы, если это имеет смысл. 



 11

• «Анализатор быстродействия» исследует всю базу данных, даетрекомен-
дации по ее улучшению, а также осуществляет их. 

В курсовой работе студенту необходимо описать последовательность вы-
полнения задания, путем указания скриншотов рабочих окон СУБД. 

Готовая БД должна содержать следующее: 
- кнопочная форма; 
- таблицы, не менее 3; 
- многотабличная форма ввода данных; 
- форма отчетов, не менее, чем по 2 критериям (таблицам); 
- отчет на основе запроса. 

 
2.2 Проектирования экспертной системы на основе нечеткой логики 

 
Во второй части курсовой работы студенту необходимо разработать экс-

пертную систему, основанную на нечеткой логике, для решения поставленного 
вопроса.  

Перед разработкой системы студенту необходимо кратко рассмотреть 
предметную область изучаемого вопроса, а также сформулировать главный во-
прос для решения системы. После этого студент обосновывает возможность 
применения нечеткой логики. 

После рассмотрения предметной области студент определяет факторы, оп-
ределяющие решение поставленного вопроса, делает их описание. После этого 
определяется формат вывода решения – количественный или качественный. 

В рамках курсовой работы студент должен выступить как эксперт, опреде-
ляющий базу знаний. 

После разработки экспертной системы необходимо произвести тестирова-
ние ее работы путем изменения исходных данных. 

Ход выполнения может быть оформлен в виде скриншотов рабочих окон с 
пояснениями производимых действий. 

Решение качественных или смешанных задач в настоящее время является 
наиболее сложным, т. к. необходимо решать задачи, не поддающиеся полно-
стью или частично формализации для применения стандартной логики. Поэто-
му качественные задачи пока в основном решаются человеком, но есть уже и 
опыт решения их нейронными сетями или экспертными системами.  

 Управление техническими или иными объектами в большинстве своем 
являются задачами количественными. Аналитически управление объектом сво-
дятся к решению одного или системы дифференциальных уравнений. 

При достаточно точном описании процесса системой уравнений ее целесо-
образно решать аналитическим или численным методом. Эффективно такие 
вычисления производятся в среде MathCAD, MATLAB. 

 Однако зачастую аналитическое описание объекта (математическая мо-
дель) или недостаточно верно, или решение носит сложный характер. В этих 
случаях прибегают к методам моделирования, анализа, построенным 
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Рисунок 7 – Окно редактора FIS-Editor 

 
Шаг 4. Переименуем вторую входную переменную. Для этого сделаем 

один щелчок левой кнопкой мыши на блоке input2, введем новое обозначение 
x2 в поле редактирования имени текущей переменной и нажмем <Enter>. 

Шаг 5. Переименуем выходную переменную. Для этого сделаем один 
щелчок левой кнопкой мыши на блоке output1, введем новое обозначение y в 
поле редактирования имени текущей переменной и нажмем <Enter>. 

Шаг 6. Зададим имя системы. Для этого в меню File выбираем в подменю 
Export команду To disk и вводим имя файла, например, first. 

Шаг 7. Перейдем в редактор функций принадлежности. Для этого сделаем 
двойной щелчок левой кнопкой мыши на блоке x1. 

Шаг 8. Зададим диапазон изменения переменной x1. Для этого напечатаем 
-73 в поле Range (рисунок 8) и нажмем <Enter>. 
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Рисунок 8 – Функции принадлежности переменной x1 

 
Шаг 9. Зададим функции принадлежности переменной x1. Для лингвис-

тической оценки этой переменной будем использовать 3 терма с треугольными 
функциями принадлежности. Для этого в меню Edit выберем команду 
Add MFs... В результате появится диалоговое окно выбора типа и количества 
функций принадлежностей. По умолчанию это 3 терма с треугольными функ-
циями принадлежности, поэтому просто нажимаем <Enter>.  

Шаг 10. Зададим наименования термов переменной x1. Для этого делаем 
один щелчок левой кнопкой мыши по графику первой функции принадлежно-
сти (рисунок 8). Затем вводим наименование терма, например, Низкий, в поле 
Name и нажмем <Enter>. Затем делаем один щелчок левой кнопкой мыши по 
графику второй функции принадлежности и вводим наименование терма, на-
пример, Средний, в поле Name и нажмем <Enter>. Еще раз делаем один щелчок 
левой кнопкой мыши по графику третьей функции принадлежности и вводим 
наименование терма, например, Высокий, в поле Name и нажмем <Enter>. В ре-
зультате получим графическое окно, изображенное на рисунке 8. 
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Рисунок 9 – Функции принадлежности переменной x2 

 
Шаг 11. Зададим функции принадлежности переменной x2. Для лингвис-

тической оценки этой переменной будем использовать 5 термов с гауссовскими 
функциями принадлежности. Для этого активизируем переменную x2 с помо-
щью щелчка левой кнопки мыши на блоке x2. Зададим диапазон изменения пе-
ременной x2. Для этого напечатаем -4.4 1.7 в поле Range (рисунок 9) и нажмем 
<Enter>. Затем в меню Edit выберем команду Add MFs.... В появившемся диало-
говом окне выбираем тип функции принадлежности gaussmf в поле MF type и 5 
термов в поле Number of MFs. После этого нажимаем <Enter>.  

Шаг 12. По аналогии с шагом 10 зададим следующие наименования тер-
мов переменной x2: Низкий, Ниже среднего, Средний, Выше среднего, Высо-
кий. В результате получим графическое окно, изображенное на рисунке 9. 

Шаг 13. Зададим функции принадлежности переменной y. Для лингвис-
тической оценки этой переменной будем использовать 5 термов с треугольны-
ми функциями принадлежности. Для этого активизируем переменную y с по-
мощью щелчка левой кнопки мыши на блоке y. Зададим диапазон изменения 
переменной y. Для этого напечатаем [-50 50] в поле Range (рисунок 10) и на-
жмем <Enter>. Затем в меню Edit выберем команду Add MFs.... В появившимся 
диалоговом окне выбираем 5 термов в поле Number of MFs. После этого нажи-
маем <Enter>.  

Шаг 14. По аналогии с шагом 10 зададим следующие наименования тер-
мов переменной y: Низкий, Ниже среднего, Средний, Выше среднего, Высокий. 
В результате получим графическое окно, изображенное на рисунке 10. 
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