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Тематическое планирование самостоятельной работы соответсвеннокалендарно-тематическому плануТема Количество часов
Инструментарий информационных технологий

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем)

Оформление журнала отчетов лабораторно-практических работ и
подготовка к их защите

4

5

Всего: 9
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Цели и основные задачи самостоятельной работы
Целью самостоятельной работы студентов является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных
занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ,
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
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Виды самостоятельной работыВ образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия
преподавателей являются:
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и
др.);
 подготовка сообщений;
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;
 составление аннотированного списка статей из соответствующих
журналов по отраслям знаний;
 подготовка рецензий на статью, пособие;
 выполнение микроисследований;
 подготовка практических разработок;
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач,
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных
работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе
электронных обучающих и аттестующих тестов.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием
преподавателей являются:
 конспектирование лекционного материала;



6

 текущие консультации;
 прием и разбор домашних заданий ;
 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство,
консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные
учебным планом);
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка
уровня сформированности профессиональных умений и навыков);
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство,
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.

Деятельность студентов по формированию и развитию навыковучебной самостоятельной работы.В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу
студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными
Государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком
самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой
преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам .

студент может:
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 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с
ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС СПО по
данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания
материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной
проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности
по результатам самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной
работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля,
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.
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Рекомендации по организации самостоятельной работы студентовСамостоятельная работа студента на занятииПосле прослушивания лекции студент должен проработать и осмыслить
полученный материал. В этом, казалось бы, и заключается его
самостоятельная работа. Однако подготовка к самостоятельной работе
над лекцией должна начинаться на самой лекции. Умение слушать,
творчески воспринимать излагаемый материал – это необходимое условие
для его понимания.

В процессе лекционного занятия студент должен выделять
важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при
изложении материала преподавателем создана проблемная ситуация,
пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует
лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных
выводов.

Недостаточно только слушать лекцию. Возможности памяти
человека не универсальны. Как бы внимательно студент не слушал лекцию,
большая часть информации вскоре после восприятия будет забыта.

Повторение и воспроизведение осуществляется при подготовке к
практическим и лабораторным занятиям, контрольным.

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо
конспектировать. Конспект лекций должен быть в отдельной тетради. Не
надо стремиться подробно слово в слово записывать всю лекцию.
Конспектируйте только самое важное в рассматриваемом
параграфе:
 формулировки определений и законов, выводы основных уравнений и
формул,
 то, что старается выделить лектор, на чем акцентирует внимание
студентов.

Старайтесь отфильтровывать и сжимать подаваемый материал. Более
подробно записывайте основную информацию и кратко – дополнительную.
Научитесь в процессе лекции разбивать текст на смысловые части и заменять
их содержание короткими фразами и формулировками. Не нужно просить
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лектора несколько раз повторять одну и ту же фразу для того, чтобы
успеть записать. По возможности записи ведите своими словами, своими
формулировками.

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. Ее
нужно сделать удобной, практичной и полезной, ведь именно она является
основным информативным источником при подготовке к различным
отчетным занятиям, зачетам, экзаменам. Целесообразно отделить поля, где
студент мог бы изложить свои мысли, вопросы, появившиеся в ходе
лекции. Полезно одну из страниц оставлять свободной. Она потребуется
потом, при самостоятельной подготовке. Сюда можно будет занести
дополнительную информацию по данной теме, полученную из
других источников.

Таким образом, на лекции студент должен совместить два
момента:
 внимательно слушать лектора, прикладывая максимум усилий для
понимания излагаемого материала
 одновременно вести его осмысленную запись.

Самостоятельная работа студента над лекциейПрослушанный материал лекции студент должен проработать.
Насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения
знаний. Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная
и целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает
его надежное закрепление в долговременной памяти человека.

Повторение нужно разнообразить. При первом повторении
изучаются все параграфы и абзацы, при втором, возможно, будет достаточно
рассмотреть только отдельные параграфы, а в дальнейшем лишь тему
лекции.

Рекомендуется обучающимся составлять подробный конспект лекций.
Особенно полезной эта работа оказывается в том случае, когда студенты
знакомятся с теми вопросами, которые им еще необходимо как следует
осмыслить. Осмысление и происходит во время описания материала
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своими словами, разъяснения его в первую очередь для себя. Естественно,
что это конспектирование совершенно не то, что запись со слов лектора.
Поэтому конспект, ведущийся студентами с целью осмысления и
усвоения материала, получил название «свой собственный
конспект» (ССК) ССК ведется на основе записей лекций, книг (вообще
говоря, разных), консультаций преподавателей, бесед с товарищами и,
конечно, в результате размышлений. Главная роль ССК заключается в
том, что он помогает пониманию изучаемого предмета.
Правило 1. ССК нужно записывать своими словами, следовательно, лишь
после того, как излагаемый в нём материал будет вам ясен.
Правило 2. Основой для составления ССК могут служить учебники
(лучше, чтобы книг было несколько) и конспект лекций.
Правило 3. При составлении ССК следует придерживаться плана,
который у вас должен иметься заранее, по крайней мере, для описываемой
вами завершенной части курса.
Правило 4. При описании отдельного вопроса не обязательно точно
придерживаться того порядка изложения, который был в вашем
основном источнике (книге или конспекте лекций).
Правило 5. Составляя ССК, старайтесь в каждом более или менее
законченном пункте выразить свое мнение по отношению к
вопросам, помогающим осмыслению.
Правило 6. Приводя доказательство, описание, рассуждение, не
оставляйте что-либо непонятым, записанным формально.
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Работа с литературой.При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке
используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем,
читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет
самостоятельная индивидуальная работа.

Правила самостоятельной работы с литературой.
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
 Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам
такой перечень должен быть систематизированным.
 Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить
время).
 Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
 При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями (или даже с более подготовленными и эрудированными
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит
обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
 Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать
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свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас
мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень
хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить
«избранные» места в самых разных книгах).
 Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого
лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря,
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять
немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев).
 Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую
информацию)

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно
полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и
всю логику его рассуждений)

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат
наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой
проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту
связано существование и нескольких видов чтения:

1.библиографическое – просматривание карточек каталога,
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель



13

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей
работе;

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены
автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное
понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения
близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских
задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе –
поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель
считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид
чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников,
характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений
автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
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5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на
поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте

аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи
следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных элементов конспекта должно быть логически
обоснованным, записи должны распределяться в определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
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Задания для самостоятельной работы студентовпо дисциплине «Информационные технологии»
Тема 1. Информационные технологии

Вопросы, задачи и упражнения
1. История развития информационных систем
2. Основные процессы информационных систем
3. Автоматизированные информационные системы и их классификация
4. Понятие кибернетики, сфера ее исследований
5. Цифровое представление звуковой информации
6. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

технической литературы
Формы контроля:
● проверка конспектов;
● прослушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии;
● защита сообщений.
Темы сообщений
1. История зарубежных операционных систем.
2. История отечественных операционных систем
3. История и диалекты операционной системы UNIX.
4. Поддержка мультипрограммирования и разделения времени в
операционных системах.

Тема 2. Инструментарий информационных технологий
Вопросы, задачи и упражнения

1. Поиск информации по темам:
 Издательские системы
 Виджеты
 Выделение текстовой информации из цифровых изображений
 Цифровое представление звуковой информации
 Инструментальное ПО
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 Виды документов
 Консольные текстовые редакторы
 Создание сложных документов
 Создание тестов

2. Защита листов
2. Использование VBA для создания и записи макросов в табличном

процессоре
3. Виды СУБД
4. Поиск информации по теме «Пакеты офисных программ»
5. Проработка конспектов занятий
6. Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их

защите
7. Тесты средствами MS PowerPoint
8. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и

специальной технической литературы
9. Поиск информации для создания мультимедиа презентаций (см. ниже)

Список тем для подготовки презентаций
1. 3d-графика
2. Flash-анимация
3. Internet-мошенничество
4. Пословицы народов мира
5. Полезные технологии и передовые гаджеты
6. USB flash-накопители
7. История аниме
8. Правила создания личного web-сайта
9. Интересные факты и открытия
10. Полезные и интересные крипты для сайта
11. Мифы Древней Индии. Мифические животные
12. Нанотехнологии и их применение
13. Современные процессы разработки программного обеспечения
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14. Генная инженерия. Генномодифицированные продукты в нашей
жизни
15. Современная цифровая фототехника, бинокли
16. Технологии слежения.
17. Глобальная навигационная спутниковая система
18. Северное сияние
19. 3d-технологии в кино
20. Робототехнические комплексы
21. Интересно о поисковых системах Internet
22. Будущее мобильных технологий
23. Облачные технологии
24. Авторское право
25. Носимые устройства
26. Интересные профессии
27. Профессии в сфере IT
28. Архитектура современного ПК
29. Профессиональный сленг
30. Системное и сетевое администрирование

Общие требования к создаваемой презентации
1. Первый слайд – название.
2. Общий стиль. Исключение – первый слайд. Цель создания такого
слайда – вызвать интерес и внимание к презентации, и поэтому вам
необходимо выделить его среди остальных.
3. Анимированная смена слайдов в общем стиле.
4. Наличие заголовков у слайдов.
5. Лаконичность (минимум текста). Каждый слайд должен быть
заполнен текстом не более чем на треть.
6. На слайдах должны присутствовать объекты: аудио (видео)
фрагменты, анимированные изображения.
7. Постоянный шрифт.
8. Крупный шрифт.
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9. Тёмный текст на светлом фоне или наоборот.
10. Не использовать стандартный клипарт.
11. Наличие четкой структуры и навигации, созданной при помощи
кнопок и гиперссылок.
12. Непрерывный музыкальный фон.

Формы контроля:
● проверка конспектов;
● прослушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии;
● защита презентаций;
● защита лабораторных работ;
● защита сообщений

Тема 3. Информационные системы
Вопросы, задачи и упражнения
1. Обзор существующих автоматизированных картографических систем
2. Методы поиска решений в экспертных систем
3. Профессии в мире информационных технологий
Формы контроля:

● проверка конспектов;
● прослушивание и обсуждение вопросов и сообщений в аудитории на
занятии

Темы сообщений
1. Тенденции развития ИТ
2. Информатизация общества
3. Искусственный интеллект
4. Архитектура фон Неймана
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Информационное обеспечение самостоятельной работыПеречень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной литературы
Основные источники

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональнойдеятельности: Учеб. Пособие для сред. проф. образования – М.:Издательский центр «Академия», 2016.2. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии. —М.: Инфра-М, 2015.3. Информационные системы и технологии под ред. Ю.Ф. Тельнова–Юнити-Дана, 2012.4. Грошев А. Информатика, 2-е изд. — ДМК Пресс, 2013.5. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям впрофессиональной деятельности: Учеб. пособие для сред. проф.образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2013.6. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. – 6-е изд-е. – СПб.:Питер, 2013.7. Левин А. Самоучитель полезных программ. — Спб.: Питер, 2011.8. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. — М.: Нолидж, 2013.9. Левин А. Самоучитель работы в Windows 8. — М.: Нолидж, 2013
Дополнительные источники

1. Сидоров В., Струмпэ Н. Аппаратное обеспечение ЭВМ. — М.: ИЦ«Академия», 2014.2. Куприянов Д.В., Белоусова С.Н., Меликян А.В., Бессонова И.А.,Кирсанов А.П., Гиляревский Р.С., Кишкович Ю.П., Назаров С.В., ГудыноЛ.П., Кириченко А.А., Исаев Д.В., Кравченко Т.К., Егоров В.С.,Пятибратов А.П. — М.: ФОРУМ , 2012.
Интернет-ресурсы

1. http://biznit.ru/ Сайт о применении информационных технологий вразличных областях2. http://www.grafika-online.com/ Векторная и растровая графика3. http://www.pstut.ru/ Сайт-учебник по компьютерной графике4. http://ru.wikipedia.org Официальный сайт русской версии свободнойэнциклопедии «Википедия»

http://biznit.ru/

