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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуется следующим образом организовать время, 

необходимое для изучения дисциплины. 

Для освоения лекционного материала следует: изучить конспект 

лекции в тот же день, после лекции: 10 – 15 минут, повторно прочитать 

конспект лекции за день перед следующей лекцией: 10 – 15 минут. Также 

следует изучить теоретический лекционный материал по 

рекомендуемому учебнику/учебному пособию: 1 час в неделю. 

Следует максимально использовать лекционное время для изучения 

дисциплины, понимания лекционного материала и написания конспекта 

лекций. В процессе лекционного занятия студент должен уметь выделять 

важные моменты и основные положения. При написании конспекта 

лекций следует придерживаться следующих правил и рекомендаций. 

1. При ведении конспекта рекомендуется структурировать материал 

по разделам, главам, темам. Вести нумерацию формул, схем, рисунков. 

Выделять по каждой теме постановку задачи, основные положения, 

выводы. Кратко записывать те пояснения лектора, которые показались 

особенно важными. Это позволит при подготовке к сдаче зачёта и 

экзамена не запутаться в структуре лекционного материала. 

2. Лекционный материал следует записывать в конспект лишь после 

того, как излагаемый лектором тезис будет дослушан до конца и понят. 

3. При конспектировании следует отмечать непонятные, на данном 

этапе, положения, доказательства и пр. 

4. Рекомендуется по каждой теме выразить свое мнение, 

комментарий, вывод. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Практические занятия по дисциплине существенно дополняют 

лекции. В процессе анализа теоретических положений и решения 

практических задач студенты расширяют и углубляют свои знания, 

полученные из лекционного 
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курса и учебников, приобретают умение применять общие 

закономерности к конкретным случаям. В процессе решения задач 

развивается логическое мышление, и вырабатываются навыки 

вычислений, работы со справочной литературой. Практические занятия 

способствуют закреплению знаний и практических навыков, 

формированию конструктивного стиля мышления, расширению 

кругозора. 

При подготовке к практическому занятию необходимо внимательно 

ознакомиться с соответствующим теоретическим материалом по 

конспекту лекций и рекомендуемому учебнику, затем изучить конспект 

или материалы предыдущего практического занятия и выполнить 

заданное расчетное задание: 1 – 2 часа в неделю. 

Следует максимально использовать аудиторное время практических 

занятий. В процессе занятия студент должен активно участвовать в 

дискуссиях, обсуждениях и решениях практических задач и вести конспект 

практических занятий отдельно от конспекта лекций. 

Дополнительно в часы самостоятельной работы студенты могут 

повторно решить задачи, с которыми они плохо освоились во время 

аудиторных занятий, и обязательно те задачи, которые не получились 

дома при предыдущей подготовке к практическим занятиям. 

Подготовка к сдаче зачета. 

Зачет – форма промежуточной проверки знаний, умений, навыков, 

степени освоения дисциплины. Главная задача зачета состоит в том, чтобы 

у студента по окончанию изучения данной дисциплины сформировались 

определенное представление об общем содержании дисциплины, 

определенные теоретические знания и практические навыки, 

определенный кругозор. Готовясь к зачету, студент приводит в систему 

знания, полученные на лекциях, на практических и лабораторных 

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. 
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Зачеты дают возможность преподавателю определить 

теоретические знания студента и его практические навыки при решении 

определенных прикладных задач. Оцениваются: понимание и степень 

усвоения теоретического материала; степень знакомства с основной и 

дополнительно литературой, а также с современными публикациями; 

умение применить теорию к практике, решать определенные 

практические задачи данной предметной области, правильно проводить 

расчеты и т. д.; знакомство с историей данной науки; логика, структура и 

стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Подготовка к зачету – это тщательное изучение и систематизация 

учебного материала, осмысление и запоминание теоретических 

положений, формулировок, формул, осмысление внутрипредметных 

связей между различными темами и разделами дисциплины, закрепление 

теоретических знаний путем решения определенных задач. 

Планируя подготовку, обучаемый должен учитывать сразу несколько 

факторов: неоднородность в сложности учебного материала и степени его 

проработки в ходе обучения, свои индивидуальные способности. 

Рекомендуется делать перерывы в занятиях через каждые 50-60 минут на 

10 минут. После 3-4 часов занятий следует сделать часовой перерыв. 

Чрезмерное утомление приведет к снижению тонуса интеллектуальной 

деятельности. Целесообразно разделять весь рабочий день на три рабочих 

периода – с утра до обеда, с обеда до ужина и с ужина до сна. Каждый 

рабочий период дня должен заканчиваться отдыхом не менее 1 часа. 
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