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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОСпо 
направлению 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, направленность (про-
филь) Автоматизированные системы обработки информации и управления. 
Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отно-
шений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе изучения  следующих дисциплин «Дискретная математика», «Информатика». 

        Трудоемкость дисциплины   5зачетных единиц, 180 часов. 
контактная работа: 76,3 ч 

занятия лекционного типа  36 ч.,  
занятия семинарского типа  36 ч., 
контроль самостоятельной работы – 4 ч., 
иная контактная работа – 0,3 ч., 
СР – 103,7 ч., 
контроль – . 

Ключевые слова: ЭВМ,  периферийные устройства, аппаратные средства, базовые ком-
поненты ПК 
 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  формирование профессиональной компетенции ПК11, обще-
профессиональных компетенций ОПК5, ОПК7. 

Задачи дисциплины:  формирование следующих знаний, умений и навыков, обу-
словленных профессиональными компетенциями. 

 

Категория 

(группа) 
обще-

профес-
сиональ-
ных ком-
петенций 

 

Код и наимено-
вание 

общепрофессио-
нальной компе-
тенции 

 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

 

 ОПК-5. Способен 
инсталлировать  
программное и 
аппаратное обес-
печение 

для информаци-
онных и автома-
тизированных 
систем 

 

ОПК-5.1. Знать: аппаратно-программное обеспечение 
ИС; 
ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую 

настройку ИС. 
ОПК-5.3. Иметь навыки: инсталляциипрограммного и 
аппаратного обеспеченияинформационных и автоматизи-
рованныхсистем. 
 

 ОПК-7 Способен 
участвовать в на-
стройке и наладке 
программно-

аппаратных ком-
плексов; 

ОПК-7.1.Знать: принципы настройки и наладки про-
граммно-аппаратных комплексов; 
ОПК-6.2.Уметь настраивать и налаживать программно-

аппаратные комплексы; 

ОПК-6.3.Иметь навыки настройки и наладки программ-
но-аппаратных комплексов. 
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Катего-
рия 

(группа) 
Профес-

сио-
нальных 

компе-
тенций 

Код и наименова-
ние 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 ПК-11. Способен 
осуществлять-
управление про-
граммно-

аппаратными сред-
ствамиинформаци-
онных служб 

инфокоммуникаци-
оннойсистемы  
организа-
ции,осуществлятьа
дминистрирование 
сетевойподсисте-
мыинфокоммуни-
кационной 

системы организа-
ции. 

ПК-11.1.Знать:общие принципы функционирования аппа-
ратных, программных и программно-аппаратных средств 
администрируемой сети;архитектуры аппаратных, про-
граммных и программно-аппаратных средств администри-
руемой сети;типовые ошибки, возникающие при работе ин-
фокоммуникационной системы, признаки их проявления при 
работе и методы устранения;правила и методы технического 
обслуживания программно-аппаратных средств инфокомму-
никационной системы и/или ее составляющих; модель Меж-
дународной организации по стандартизации (ISO) для 
управления сетевым трафиком; протоколы канального, сете-
вого, транспортного и прикладного уровней модели взаимо-
действия открытых систем;модели информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; метрики произво-
дительности. 
ПК-11.2.Уметь: пользоваться нормативно-технической до-
кументацией в области инфокоммуникационных техноло-
гий; применять специальные программно-аппаратные сред-
ства контроля доступа пользователей к программно-

аппаратным средствам информационных служб инфокомму-
никационной системы; применять специализированные кон-
трольно-измерительные средства; устанавливать программ-
но-аппаратные средства инфокоммуникационной системы 
и/или ее составляющих; вести техническую документацию 
по объектам инфокоммуникационной системы; применять 
различные методы управления сетевыми устройствами; ис-
пользовать методы статической и динамической конфигура-
ции параметров операционных систем;конфигурировать се-
тевые устройства;конфигурировать операционные системы; 
применять программно-аппаратные средства для диагности-
ки отказов и ошибок сетевых устройств. 
ПК-11.3.Владеть:навыками установки персональных компь-
ютеров, подключенияпериферийных и абонентских уст-
ройств; управления доступом к программно-аппаратным 
средствам информационных служб инфокоммуникационной 
системы;мониторинга событий, возникающих в процессе 
работы инфокоммуникационной системы;восстановления 
работоспособности программно-аппаратных средств инфо-
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2 Объем дисциплины по видам учебной работы 

 
Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы(общая трудоемкость в за-
четных единицах: 5) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в 
часах 

III 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа 76,3 76,3 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 
аудиторных занятий 

36 36 

Самостоятельная работа (СРС) 103,7 103,7 

   

Вид итогового контроля зкзамен  
 

 

 

 

 

 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы 
Форма обучения очная 

Семестр ___3__  
 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплины Объем в часах 

Все
го 

Л П
З 

С ЛР СРС 

коммуникационной системы и/или ее составляющих после 
сбоев; настройки сетевых элементов инфокоммуникацион-
ной системы; оценки производительности критических при-
ложений, наиболее влияющих на производительность сете-
вых устройств и программного обеспечения в целом; управ-
ления безопасностью сетевых устройств и программного 
обеспечения;поискаи устраненияотказов сетевых устройств 
и программного обеспечения. 
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1. Элек-
тронные 
техноло-
гии, при-
меняемые в 
ЭВМ. 
 

Классы современных ЭВМ. Классификация 
периферийных устройств ЭВМ. 
Функциональные возможности ЭВМ. 
Структурная схема ПК. 
Аппаратные средства ЭВМ. 
Технические характеристики ЭВМ. 
Электронные технологии, применяемые в 
ЭВМ. 
 Планарные микросхемы 

Базовые логические функции и схемы. Ми-
нимизация булевых функций. 

Комбинационные схемы с памятью (конеч-
ные автоматы), способы их задания и ми-
нимизация.  
Электронные и логические схемы некото-
рых базовых компонентов ПК (триггеры, 

регистры, счѐтчики, сумматор, мультип-
лексор, демультиплексор, шифратор, де-
шифратор). 

 6   6 13,7 

 

 

 

2. Интер-
фейс 

Внутримашинный интерфейс. 
Системная шина. 
Беспроводные интерфейсы. 
Системная плата. 

 2   2 10 

3. Микро-
процессор. 

Микропроцессор. Функции. Основные па-
раметры.Функциональные части микро-
процессора: УУ, АЛУ, МПП, интерфейсная 
система микропроцессора, их устройство. 

 4   4 10 

4. Память Основная память. 
Носители информации. 
Внешняя память. 

 4   2 10 

5. Устрой-
ства ввода 
информа-

ции 

Диалоговые средства. 
Устройства ввода информации. Сканеры. 
Дигитайзер. Клавиатура. Мышь. 

Системы речевого ввода информации. 

 4   4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

6. Видео-
терминаль-
ные уст-
ройства.  

 

Видеотерминальные устройства.  
Видеоадаптер. Шейдеры. 

Компьютерные средства обеспечения ви-
деотехнологий.  
Графический процессор.Форматы пред-
ставления графической информации в ПК. 
 

 4   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

7. Средства 
связи  и те-
лекомму-
никаций. 

 

Средства связи  и телекоммуникаций. 
Устройства межсетевого интерфейса. 

Техническое обеспечение информационно-

вычислительных сетей. 

 2   4 

 

12 

 

 

 

8. Средства Средства мультимедиа.Цифровые фото- и  2   4 6 
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мультиме-
диа 

видеокамеры. 
 

9. Устрой-
ства выво-
да инфор-

мации 

Устройства вывода информации.Плоттеры. 
Принтеры. Мониторы.Аудио-системы  
 

 4   2 4 

10. Средст-
ва обеспе-
чения зву-
ковых тех-

нологий 

Компьютерные средства обеспечения зву-
ковых технологий. Системы речевого ввода 
информации. Системы речевого синтеза.  

 4   2 4 

11История 
создания 

ЭВМ и пе-
риферий-
ных уст-
ройств 

Архитекторы компьютерного мира.     2 10 

Итого   36   36 103,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы Разделы или темы 

 рабочей программы 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

Поисковая деятельность: формирование 
банка сведений о последних достижениях в 
области технического обеспечения  инфор-
мационных технологий (ЭВМ и перифе-
рийных устройств).  

2 Рефераты цикла «Архитекторы компьютерного мира» 
3 Доклады цикла «Физические основы устройства и принци-

пов действия технических средств автома-
тизации» 

4 Самоподготовка Конспектирование теоретических сведений 
о технических средствах автоматизации 

 Всего часов: 103,7 

4.1 Курсовая работа (проект)не предусмотрены учебным планом 
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4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся(ЭБС АГУ) 
 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

1.  Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ  и систем.- СПб.: Питер, 2009, 
2011, 2017 

2.  Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л.  Архитектура ЭВМ  и вычислитель-
ные системы .- М.: Форум, 2011, 2018. 

3.  Орлов С. Организация ЭВМ и систем.- СПб.: Питер,  2017 

4.  Остроух А.В. Аппаратные средства персонального компьютера / А.В. Остроух.-
М.: ООО «Технополиграфцентр», 2010, 2018 

5.  Степина В.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы / В.В. Степина.- 
М.: Инфра-М, 2017 

6.  Струмпэ Н.В., Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ. –М.: Академия, 
2013 

7.  Сурядный А.С. Компьютеры, программы, сети / А.С. Сурядный, М.В. Цура-
нов.- М.: Астрель, 2016. 

8.  Сычѐв А.Н. ЭВМ и периферийные устройства / А.Н. Сычѐв.- Томск: Изд-во 
ТУСУР, 2017  

9.  Таненбаум Э. Архитектура компьютера.– М.: Питер, 2014, 2017, 2018 

10.  Щагин А.В. Основы автоматизации технологических процессов / А.В. Щагин, 
В.И. Дѐмкин.- М.: Юрайт, 2015. 

Таблица 5 Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

1. Мнеян М.Г. Физические принципы работы ЭВМ.- М.: Просвещение, 1987. 
2. Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1990 

3. Периодические изд. (журналы): «Приборы и системы управления», «Метроло-
гия». 
 « Автоматика», «Вычислительная техника», 
«Автоматизация и современные технологии», «Автоматика и телемеханика». 

 

Таблица 6. Электронные информационные ресурсы   -  все книги из списка основной и до-
полнительной литературы 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208592 

Авдоченко Б. И.. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства: 
курс лекций [Электронный ресурс] / Томск:Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники,2007. -165с.  

2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241042 

 Информационные технологии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ростов-

на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2011. -90с. 

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=500000
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7647
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241042
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3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258514 

Красовский А. Б., Соболев В. А.. Аналого-цифровой и цифро-аналоговый 
преобразователи : методические указания к выполнению практического занятия по 
курсу «Электротехника и электроника»: методические указания [Электронный ре-
сурс] / Москва:Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана,2013. -48с.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99687 

 Наумкина Л. Г.. Цифровая схемотехника: конспект лекций [Электронный ресурс] 
/ Москва: Московский государственный горный университет,2008. -309с.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258527  

Постников В. М.. Основы эксплуатации автоматизированных систем обработки ин-
формации и управления : Краткий курс: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Москва:Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана,2013. -180с.  

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208658 

 Пушкарев В. П.. Устройства приема и обработки сигналов: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Томск:Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники,2012. -201с 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228796 

 Разинкин В. П., Абросимов А. А.. Основы цифровой аудио- и видеотехники: 
учебное пособие, Ч. 2 [Электронный ресурс] / Новосибирск:НГТУ,2011. -84с.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208720 

 Шостак А. С.. Прием и обработка сигналов: курс лекций, Ч. 2 [Электронный ре-
сурс] / Томск:Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники,2012. -87с 

 

 

  

6 Образовательные технологии: 
1. Информационно – коммуникационная технология 

2. Технология развития критического мышления 

3. Проектная технология 

4. Технология развивающего обучения 

5. Технология проблемного обучения 

6. Технология разноуровневого обучения 

7. Здоровьесберегающие технологии   
8. Игровые технологии 

9. Модульная технология 

10. Кейс – технология 

11. Технология интегрированного обучения 

12. Педагогика сотрудничества 

13. Технологии уровневой дифференциации 

 

7 Методические рекомендации по дисциплине 

Методические указания студентам по изучению дисциплины 

   Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины с 
ее целями и задачами, связями с другими дисциплинами образовательной программ мы, ме-
тодическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном порта-
ле вуза, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 
Указания по подготовке к лекционным занятиям.  
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно 
поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре вни-
мания кафедры.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208720
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Студентам необходимо:   
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 
представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 
группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокоммен-
тирован, дополнен непосредственно на лекции;  
 - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-
турным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лекто-
ру (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  
    Указания студентам по подготовке к лабораторным  занятиям. 
Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов, 
они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений иформи-
рование учебных и профессиональных практических умений.  
Выполнение студентами лабораторных работ направлено на:  
 - обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 
по  
конкретным темам дисциплин;  
-  формирование необходимых профессиональных умений и навыков;  
 Методические указания по проведению лабораторных работ разрабатываются на срок  
действия рабочей программы и включают:  
- заглавие, в котором указывается вид работы, ее порядковый номер, объем в часах инаиме-
нование;  
 - цель работы;   
 - предмет и содержание работы;  
 - оборудование, технические средства, инструмент;  
- порядок (последовательность) выполнения работы;   
- правила техники безопасности и охраны труда по данной работе (по необходимости);  
- общие правила к оформлению работы;  
- контрольные вопросы и задания;  
- список литературы (по необходимости). 
При планировании лабораторных работ наряду с ведущей целью, а именно: подтверждени-
ем теоретических положений,  в ходе выполнения заданий,  у студентов формируются 
практические умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и 
пр., которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также 
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависи-
мости, реультаты). 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-
держании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-
куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка студентов и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
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- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, кон-
спекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, стати-
стические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 
- уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки; 
- степень усвоения знаний; 
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль 
и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавате-
ля и студента. 

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от тео-
рии к практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на осно-
ве усвоения теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять 
качеству усвоения теоретического материала.  

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также 
самостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. Ус-
пешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических заня-
тиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной лите-
ратурой.  

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 
студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины позволяет пред-
ставить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для понимания, сис-
тематизировать учебный материал, сориентировать в структуре и содержании учебного 
процесса.В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-
комендации для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной рабо-
ты.В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учеб-
ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-
жание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации.Материал 
каждой лекции должен быть проработан следующим образом: должны быть выделены оп-
ределения, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии), усвоена логиче-
ская связь элементов изученного материала.  

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать про-
рабатываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с препо-
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давателем на занятии или в рамках СР.Подготовка к лекции заключается в следующем: 
прочитайте учебный материал по теме лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните 
место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, выпишите основные терми-
ны, уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, запишите вопросы, кото-
рые вы зададите лектору на лекции. 

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на фор-
мирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоя-
тельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее по-
ложений на практике. Практическое занятие позволяет развить у студентов профессиональ-
ную культуру и профессиональную коммуникацию. Преподаватель в этом случае является 
координатором обсуждений предложенных практических заданий, подготовка которых яв-
ляется обязательной. Поэтому тема, практические задания и основные источники обсужде-
ния предлагаются студентам заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены 
на формирование знаний, умений и навыков профессиональной полемики и формирование 
компетенций. На этапе подготовки доминирует самостоятельная работа студентов по реше-
нию проблем и заданий, а в процессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и вы-
ступления студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выво-
ды и заключения.Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаго-
временно: читать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, мето-
дические указания к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь 
терминов, отвечать на контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На прак-
тическом занятии можно получить консультацию преподавателя по любому учебному во-
просу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студен-
тов, которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредст-
венного участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая ор-
ганизация самостоятельной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается 
предоставлением студентам: учебных и учебно-методических пособий; тематических пла-
нов лекций, практических занятий, образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; пе-
речня знаний и умений, которыми они должны овладеть при изучении дисциплины; ин-
формации о процедуре сдачи зачета и экзамена и др. Ответы представляются в письменной 
форме (печатной, непосредственно преподавателю, или электронной).Самостоятельная ра-
бота студента является основным средством овладения учебным материалом во время, сво-
бодное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выполнение различного ро-
да заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-
циплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий 
для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие тре-
бования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам 
следует: руководствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые 
задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 
семинарах и консультациях неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно про-
рабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фикси-
руя неясные моменты для их обсуждения на консультации с преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образова-
тельного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных заня-
тиях знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навы-
ков решения актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабора-
торным работам, сдаче зачетов и экзаменов. 
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Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционно-
го материала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических заняти-
ях и самостоятельной работы. 
 

Таблица 7. Содержание и объем  лабораторных работ. 
Номер 

ЛР 

Номер 
раздела 

(модуля) 
и темы  

Наименование и краткое содержание ЛР Цель Объ-
ем 

 в ча-
сах 

1-3 1 Основ-
ные по-
нятия и 
принци-
пы уст-
ройства 
ЭВМ 

Классы современных ЭВМ. Классификация 
периферийных устройств ЭВМ. 
Функциональные возможности ЭВМ. 
Структурная схема ПК. 
Аппаратные средства ЭВМ. 
Технические характеристики ЭВМ. 
Электронные технологии, применяемые в 
ЭВМ. 
 Планарные микросхемы 

Базовые логические функции и схемы. Ми-
нимизация булевых функций. 
Комбинационные схемы с памятью (конеч-
ные автоматы), способы их задания и мини-
мизация.  
Электронные и логические схемы  некоторых 
базовых компонентов ПК (триггеры, регист-
ры, счѐтчики, сумматор, мультиплексор, де-
мультиплексор, шифратор, дешифратор).  

Формирова-
ние ЗУН ос-
новных по-
нятий и 
принципов 

устройства 
ЭВМ 

6  

4 2 Систе-
мыин-

терфейса 

Внутримашинный интерфейс. 
Системная шина. 
Беспроводные интерфейсы.  
Системная плата. 

Формирова-
ние ЗУН 
системин-
терфейса  

2 

5-6 3. Мик-
ропро-
цессор и  
его части. 

Микропроцессор. Функции. Основные пара-
метры. Функциональные части микропроцес-
сора: УУ, АЛУ, МПП, интерфейсная система 
микропроцессора, их устройство. 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Мик-
ропроцес-
сор» 

4 

7 4. Память Основная память. 
Носители информации. 
Внешняя память. 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Па-
мять» 

2 

8-9 5. Уст-
ройства 
ввода 

инфор-
мации 

Диалоговые средства. 
Устройства ввода информации. Сканеры.  
Дигитайзер. Клавиатура. Мышь. 
Системы речевого ввода информации. 

Формирова-
ние ЗУН  по 
теме «Уст-
ройства вво-
да информа-
ции» 

4 

 

 

 

 

 

10-11 6. Видео-
терми-
нальные 
устрой-
ства.  

 

Видеотерминальные устройства.  
Видеоадаптер. Шейдеры. 
Компьютерные средства обеспечения видео-
технологий.  
Графический процессор. Форматы представ-
ления графической информации в ПК. 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Ви-
деотерми-
нальные 
устройства».  

4 
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12-13 7. Сред-
ства свя-
зи  и те-
леком-
муника-
ций. 

 

Средства связи  и телекоммуникаций. 
Устройства межсетевого интерфейса. 

Техническое обеспечение информацион-
но-вычислительных сетей. 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Сред-
ства связи  
и телеком-
муника-
ций».  

 

4 

 

 

14-15 8. Сред-
ства 

мульти-
медиа 

Средства мультимедиа.Цифровые фото- и 
видеокамеры. 
 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Сред-
ства муль-
тимедиа» 

4 

16 9. Уст-
ройства 
вывода 
инфор-
мации 

Устройства вывода информа-
ции.Плоттеры. Принтеры. Мониторы. Ау-
дио-системы  
 

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Уст-
ройства 
вывода ин-
формации» 

2 

17 10. 

Средства 
обеспе-
чения 
звуко-

вых тех-
нологий 

Компьютерные средства обеспечения зву-
ковых технологий. Системы речевого 
ввода информации. Системы речевого 
синтеза.  

Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Сред-
ства обес-
печения 
звуковых 
техноло-
гий» 

2 

18 11Истор
ия соз-
дания 
ЭВМ и 
перифе-
рийных 

уст-
ройств 

Архитекторы компьютерного мира. Формирова-
ние ЗУН по 
теме «Исто-
рия созда-
ния ЭВМ и 
перифе-
рийных 
устройств» 

2 

Итого    36 

 

Активные и интерактивные формы занятий реализуются постоянно в силу специфики 
изучаемых задач (задачи могут быть типизированы). После изучения алгоритма решения 
задачи и разбора примера, студенты получают задание самостоятельно решить задачу, в 
процессе решения можно получить консультацию по проблемным действиям, а затем объ-
ясняют алгоритм решения, имитируя исполнителя алгоритма, закрепляя умения и навыки. 

Интерактивное обучение– это специальная форма организации познавательной дея-
тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, 
при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблемы. Интерактивные формы проведения занятий пробуждают у обу-
чающихся интерес;поощряют активное участие каждого в учебном процессе; обращаются к 
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чувствам каждого обучающегося; способствуют эффективному усвоению учебного мате-
риала; оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; осуществляют обратную 
связь (ответная реакция аудитории); формируют у обучающихся мнения и отношения; 
формируют жизненные навыки; способствуют изменению поведения.  

Обязательные условия организации интерактивного обучения:  
- доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;  
- демократический стиль;  
- сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;  
- опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в учебный процесс 
ярких примеров, фактов, образов;  
- многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучаю-
щихся, их мобильность;  
- включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 
обучающихся.  

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность зна-
ний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, команд-
ный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимо-
обогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, 
но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отно-
шения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается лю-
бой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точ-
кам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. 
Участники должны знать, что от них не требуется  обоснований или объяснений ответов. 
«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. 
Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возник-
новения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи. 
Мини-лекция является одной из эффективных  форм преподнесения теоретического мате-
риала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают 
об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предла-
гает обсудить отношение студентов к этому вопросу.. 
Презентации с использованием различных вспомогательных средств (доски, книг, ви-
део, слайдов, компьютеров и т.п).с обсуждением.  

Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения реакции участников 
на обсуждаемые темы. 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 
должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы 
для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 
цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод реше-
ния спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания, предусматриваетоб-
суждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 
намерением достичь взаимоприемлемого решения, является разновидностью спора, близка 
к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участ-
никами.  

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций) – это техника обу-
чения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стан-
дартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации обучающихся, 
стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят 
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проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возмож-
ные варианты решения и выбрать лучший из них.  

Коллективные решения творческих задач (под творческими заданиями понима-
ются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизвод-
ства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший эле-
мент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов). 

Деловая игра имитирует реальные условия, отрабатывает конкретные специфиче-
ские операции, моделирует соответствующий рабочий процесс.  

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 
всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничест-
ва, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия). Моделирование производственных процес-
сов и ситуацийпредусматривает имитацию реальных условий, конкретных специфических 
операций, моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной 
модели и др. 

Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распреде-
ленными ролями в интересах овладения определенной  поведенческой или эмоциональной 
стороной жизненных ситуаций. 

Тренинг – это процесс получения навыков и умений в какой-либо области посред-
ством выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на дости-
жение наработки и развития требуемого навыка. 

Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятель-
ной работе заключается в организации групповой работы студентов. Стимулирование тес-
ного общения учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального по-
ведения, освоению технологии совместной работы. Работа в группе невозможна без умения 
быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя ответственность, общаться с 
другими людьми и улаживать конфликтные ситуации.По мнению некоторых психологов, 
выполнение заданий в группах возможно постольку, поскольку существуют условия, при 
которых учащиеся вынуждены помогать друг другу в достижении успеха, и «подталкива-
ют» к этому своих товарищей. Позитивная взаимозависимость создает отношения, в основе 
которых лежит взаимное стимулирование. 

При создании группы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы пре-
подаватель должен:четко обозначить цель задания;проинструктировать студентов об этапах 
выполнения задания;объяснить студентам, каким должно быть взаимодействие членов 
группы, чтобы поставленная цель была достигнута;консультировать студентов в случае 
возникновения вопросов по существу задания или чтобы усилить взаимосвязь между чле-
нами группы. 

В методе проектов студенты объединяются в небольшие группы и разрабатывают, 
например, программу исследования на любую интересующую их проблематику или схему 
проведения эксперимента при лабораторном занятии. Эта аналитическая работа включает в 
себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, мак-
симально раскрывают творческие возможности студентов и стимулируют их к научно-

исследовательской работе. Такая проектная деятельность, организованная подобным обра-
зом, имеет множество преимуществ. 
       Активные методы обучения: проблемная лекция; лекция-консультация;  лекция с при-
менением техники обратной связи; лекция-исследование; групповая дискуссия основаны на 
применении  аппаратно-программных средств (вычислительная техника, среды разработки 
приложений, приложения  Office, тестовые программы). 
 

8  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
 для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачѐт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением;  
- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учѐтом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 
могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

компьютерный класс, аппаратно-программные средства: вычислительная техника, тес-
товые программы.. 
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