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Работа студента с лекционным материалом 

В процессе лекции студент должен выделять важные моменты, выводы, анализировать 

основные положения. Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, 

насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, соответственно, 

качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет её слушать. 

Необходим систематический труд в течение всего семестра. 

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и 

рекомендаций. 

1. При конспектировании следует отмечать непонятные, на данном этапе, места; 

записывать те пояснения лектора, которые показались особенно важными. 

2. При ведении конспекта рекомендуется вести нумерацию разделов, глав, формул (в 

случае, если лектор не заостряет на этом внимание); это позволит при подготовке к сдаче 

экзамена не запутаться в структуре лекционного материала. 

3. При проработке лекционного материала рекомендуется в каждом более или менее 

законченном пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод. 

4. При изучения лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними 

следует обратиться к преподавателю после лекции или во время назначенных консультаций. 

В заключение следует отметить, что конспект каждый студент записываете лично для 

себя. Поэтому конспект надо писать так, чтобы им было удобно пользоваться. 

Подготовка к лабораторным работам и ее проведение 

Главные задачи лабораторного практикума по основам теории цепей таковы: 

1) на основе методических указаний к лабораторным работам и лекционного материала в 

процессе предварительного расчета освоить методики расчета параметров устройств аналоговой 

обработки сигналов; 

2) используя имитационное моделирование в среде MicroCap освоить методики 

моделирования и приобрести навыки экспериментального исследования реальных 

электрических схем и измерения их параметров; 

Выполнению эксперимента предшествует самостоятельная работа студента, во время 

которой он должен проштудировать методическое описание лабораторной работы с целью 

освоения теоретического материала, проведения предварительного расчета и ответа на 

контрольные вопросы. 

Методические описания содержат: 

1) название работы, ее цель; 
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2) элементы теории; 

2) методику проведения работы; 

4) порядок выполнения работы; 

5) контрольные вопросы. 

Если студент приступает к работе без чёткого представления о теории изучаемого 

вопроса, он не сможет адекватно проделать экспериментальное исследование и оценить 

полученные результаты. Поэтом этапу выполнения работы предшествует «допуск к работе». 

Выполнение каждой из запланированных работ заканчивается предоставлением отчета. 

Требования к форме и содержанию отчета приведены в методических указаниях. Допускаясь к 

лабораторной работе, каждый студент должен представить преподавателю «заготовку» отчета, 

содержащую: оформленный титульный лист (по образцу, имеющемуся в лаборатории), 

результаты предварительного расчета. Чтобы сэкономить время при выполнении работы, 

рекомендуется заранее подготовить и таблицу для записи результатов измерений. 

После выполнения лабораторной работы необходимо согласовать полученные 

результаты с преподавателем.  

Важным этапом также является защита лабораторной работы. В процессе защиты 

студент отвечает на вопросы преподавателя, касающиеся теории изучаемого явления, 

комментирует полученные в ходе работы результаты. При подготовке к защите лабораторной 

работы рекомендуется пользоваться дополнительной литературой, список которой приведен в 

методическом описании, а также конспектом лекций. От того, насколько тщательно студент 

готовился к защите лабораторной работы во многом зависит и конечный результат его 

обучения. 

Подготовка к сдаче экзамена 

Экзамен – форма промежуточной проверки знаний, умений, навыков, степени освоения 

дисциплины. 

Главная задача экзамена состоит в том, чтобы у студента из отдельных сведений и 

деталей составилось представление об общем и конкретном содержании соответствующей 

дисциплины. Готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, 

в лабораториях, на практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда 

изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и 

логичностью, ее практической направленностью.  

Студенту на экзамене нужно не только знать сведения из тех или иных разделов теории 

электрических цепей, но и владеть ими практически: уметь анализировать и рассчитывать 



 4 

простейшие электрические цепи, уметь пользоваться аппаратом схемотехнического 

моделирования.  

На экзамене оцениваются: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 

4) знакомство с основной и дополнительно литературой, а также с современными 

публикациями по данному курсу; 

5) умение приложить теорию к практике, правильно проводить расчеты и т. д.; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Но значение экзаменов не ограничивается проверкой знаний. Являясь естественным 

завершением работы студента, они способствуют обобщению и закреплению знаний и умений, 

приведению их в строгую систему, а также устранению возникших в процессе занятий 

пробелов. И еще одно значение экзаменов. Они проводятся по курсам, в которых преобладает 

теоретический материал, имеющий большое значение для подготовки будущего специалиста. 

Студенту важно понять, что самостоятельность предполагает напряженную умственную 

работу. Невозможно предложить алгоритм, с помощью которого преподаватель сможет научить 

любого студента успешно осваивать науки. Нужно, чтобы студент ставил перед собой вопросы 

по поводу изучаемого материала, которые можно разбить на две группы: 

1) вопросы, необходимые для осмысления материала в целом, для понимания принципов 

построения устройств обработки сигналов; 

2) текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе материала. 

Студент должен их ставить перед собой при подготовке к экзамену, и тогда на подобные 

вопросы со стороны преподавателя ему несложно будет ответить. 

Подготовка к экзамену не должна ограничиваться беглым чтением лекционных записей, 

даже, если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также следует 

избегать, поскольку его нельзя назвать учением уже потому, что оно создает внутреннее 

сопротивление какому бы то ни было запоминанию и, конечно уменьшает память. Более 

надежный и целесообразный путь – это тщательная систематизация материала при вдумчивом 

повторении, запоминании формулировок, установлении внутрипредметных связей, увязке 

различных тем и разделов, закреплении путем решения задач.  

Перед экзаменом назначается консультация. Цель ее – дать ответы на вопросы, 

возникшие в ходе самостоятельной подготовки. Здесь студент имеет полную возможность 
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получить ответ на все неясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до 

консультации весь курс. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других 

студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное 

обстоятельство: лектор на консультации, как правило, обращает внимание на те разделы, по 

которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует 

внимание на наиболее трудных разделах курса. 

На непосредственную подготовку к экзамену обычно дается три - пять дней. Этого 

времени достаточно только для углубления, расширения и систематизации знаний, на 

устранение пробелов в знании отдельных вопросов, для определения объема ответов на каждый 

из вопросов программы. 
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