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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Технологическая (проектно-технологическая) практика выполняет следующие задачи: 

- стимулирует регулярное изучение рекомендуемой литературы;  
- расширяет объем профессионально значимых знаний, умений и навыков; 
- позволяет проверить правильность ранее полученных знаний;  
- прививает навыки самостоятельного мышления, устного выступления;  
- способствует углублению, закреплению полученных теоретических знаний;  
- способствует приобретению умения обобщать, систематизировать результаты экспериментов и 
исследований;  
- способствует формированию необходимых профессиональных навыков 

 
Методические рекомендации студентам по работе с литературой 

 
В рабочей программе дисциплины для каждого раздела и темы дисциплины указывается 

основная и дополнительная литература, позволяющая более глубоко изучить данный вопрос. 
При работе с рекомендуемой литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала лучше прочитать заданный текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 
общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 
понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 
Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 
последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:  

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 
сложным вопросам даются подробные пояснения,  

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника,  

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 
глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 
может быть представлена планом,  

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ 
по изучаемому вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 
делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 
 
 
 
 



Методические рекомендации студентам по подготовке к защите отчета 

 о технологической (проектно-технологической) практике 

 
При подготовке к защите отчета о практике студент должен повторно изучить 

подготовленный отчет, просмотреть решения основных задач, полученных самостоятельно в 
ходе практики. По неясным вопросам постараться найти ответ в рекомендованной литературе. 

Рекомендуется разработать план подготовки к защите отчета, составить доклад, в 
котором указать  основные результаты, полученные при прохождении практики. Содержание 
доклада необходимо согласовать с презентацией отчета. 

В период экзаменационной сессии организм студента работает в крайне напряженном 
режиме и для успешной сдачи сессии нужно не забывать о простых, но обязательных правилах: 

- по возможности обеспечить достаточную изоляцию: не отвлекаться на разговоры с 
друзьями, просмотры телепередач, общение в социальных сетях; 

- уделять достаточное время сну; 
- отказаться от успокоительных. Здоровое волнение – это нормально. Лучше снимать 

волнение небольшими прогулками, самовнушением; 
- внушать себе, что сессия – это не проблема. Это нормальный рабочий процесс. Не 

накручивайте себя, не создавайте трагедий в своей голове; 
- помогите своему организму – обеспечьте ему полноценное питание, давайте ему 

периоды отдыха с переменой вида деятельности; 
- следуйте плану подготовки. 
 

Методические рекомендации студентам по проведению самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа студента над учебным материалом является неотъемлемой 

частью учебного процесса в вузе.  
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы:  
1) аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию), студентам могут быть предложены следующие виды заданий:  
– выполнение самостоятельных работ;  
– выполнение  лабораторных работ;  
– составление схем, диаграмм, заполнение таблиц;  
– решение задач;  
– работу со справочной, нормативной документацией и научной литературой;  
– защиту выполненных работ;  
– тестирование и т. д. 
2) внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, включает следующие виды деятельности.  
– подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим и лабораторным работам);  
– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку: работа 

над определенными темами, разделами, вынесенными на самостоятельное изучение в 
соответствии с рабочими программами учебной дисциплины или профессионального модуля;  

– выполнение домашних заданий разнообразного характера;  
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы;  
– подготовку к зачету, экзамену;  
– другие виды внеаудиторной самостоятельной работы. 



Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 
аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 
и устанавливает сроки выполнения задания. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы используются 
следующие типы самостоятельной работы:  

– воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность 
по образцу в аналогичной ситуации. Включает следующую основную деятельность: 
самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание 
записанных лекций, заучивание, пересказ, запоминание, Internet–ресурсы, повторение учебного 
материала и др.  

– реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного 
способа действия в частично измененной ситуации, предполагает подготовку отчетов, подбор 
литературы по дисциплинарным проблемам, подготовка к защите отчета и др.  

– эвристическая (частично-поисковая) и творческая, направленная на развитие 
способностей студентов к исследовательской деятельности.  

Одной из важных форм самостоятельной работы студента является работа с литературой 
ко всем видам занятий. Самостоятельная работа студента с литературой позволяет ему более 
углубленно вникнуть в изучаемую тему. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 
большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 
закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 
устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 
записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 
конспект.  

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 
материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. 
Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.  

Преимущество плана состоит в том, что план позволяет наилучшим образом уяснить 
логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения. Кроме того, он 
позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, 
гораздо легче ориентироваться в его содержании и быстрее обычного вспомнить прочитанное. С 
помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т. д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об 
излагаемых в нем фактах), содержащие в себе основной смысл содержания прочитанного. 
Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника 
информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки 
позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее 
важные мысли автора. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения 
работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 
дословному. 



Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 
опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 
преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 
тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в 
тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 
исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо 
оставить краткую запись с обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 
своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 
данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 
части, прежде всего, выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими 
словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, 
включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.  

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в 
справочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. 
Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные 
положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко 
следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны 
грамотно, учитывать 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. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 
источника. 

 
  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная литература: 
 

1. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Ч. 2: 
методические указания к лабораторным работам / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост. В.Е. Борзых. 
– Рязань, 2016. – 12 с. 
2. Маркин А.В. Программирование на SQL: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. – 654 с. 
3. Маркин А.В. Технология программирования: метод. указ. к лаб. работам. – Рязань: РГРТА, 
2005. – 56 с. 
4. Фленов М.Е. Библия Delphi. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 688 с. 
5. Осипов Д. Delphi. Профессиональное программирование. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – 1056 
с. 



6. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2002, – 464 с. 
7. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для бакалавров / В.Н. Волкова, 
А.А. Денисов. – М.: Юрайт, 2013. – 616с. 
8. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. 
9. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы. 
10. Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal. Задачи, алгоритмы и решения / 
О.П. Зеленяк. – СПб.: ДиаСофтЮП, – М.: ДМК Пресс, 2009. – 320с. 
11. Орлов, С.А. Технология разработки программного обеспечения/ С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 
2012. – 608 с. 
12. Маркин А.В. Создание отчетов в FastReport: учеб. пособие / Маркин А.В.; РГРТУ. – Рязань, 
2010. – 196 с. 
13. Аникеев С.В., Маркин А.В. Разработка приложений баз данных в Delphi; Самоучитель.-
М.: Диалог — МИФИ, 2013.-160 с. 
14. Беленькая М.Н., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в 
информационных системах. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 
400 с. 
15. Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Представление знаний в 
информационных системах. Учебник для студентов высшего профессионального образования. 
Гриф УМО вузов России. – М.: Академия (Academia), 2012. -144с 
16. Кривошеенко Ю.В. Корпоративные информационные системы - М.: Компания Спутник+, 
2008. 
17. Карасев В.В. Аппаратно-программные комплексы: Учеб. пособие. – Рязань: РГРТУ, 2012. – 
80 с. 
18. Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих: учебное пособие. – М.: 
изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 280 с. 
19. ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 
 

Дополнительная  литература 
 

1. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: Учебное пособие/  
В.М.Казиев. – М.: Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. – 244 с.: ISBN 5-9556-0060-4 (ИНТУИТ). 
2. Управляющие  вычислительные комплексы: учеб. пособие / Под ред. Н.Л. Прохорова. – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 
3. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, 
оборудованием. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 608 с. - Режим доступа: 
https://www.razym.ru/38473-v-v-denisenko-kompyuternoe-upravlenie.html. 
4. Алиев Т.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. - 400 с. 
5. Кабанов А.Н. Нейронные сети для адаптивной обработки  данных: учеб.пособие/ 
Рязан.гос.радиотехн.ун-т, 2012, 64 с. 
6. Программирование модулей ADAM в пакете LabVIEW: методические указания/ Рязан. гос. 
радиотехн. ун-т; сост. В.В. Карасев. Рязань, 2018. 16 с. 

 
 

 
 
 


	�МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 
	ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	Технологическая (проектно-технологическая) практика выполняет следующие задачи:
	- стимулирует регулярное изучение рекомендуемой литературы; 
	- расширяет объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
	- позволяет проверить правильность ранее полученных знаний; 
	- прививает навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 
	- способствует углублению, закреплению полученных теоретических знаний; 
	- способствует приобретению умения обобщать, систематизировать результаты экспериментов и исследований; 
	- способствует формированию необходимых профессиональных навыков
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	Дополнительная  литература

