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Методические указания по лекционным занятиям 

 

В ходе лекционных занятий студенту рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала. Следует обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. При составлении 

конспекта желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых в 

дальнейшем можно делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. В ходе лекционных занятий 

рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, 

что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь 

выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, 

излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на 

одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия 

текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
 

Методические указания к практическим  занятиям 

 

Целью практических занятий является: 

- закрепление методов приложения теории к решению практических задач; 

- проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных на 

лекциях и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

студентами; 



- обучение навыкам освоения расчетных методик и работы с нормативно-

справочной литературой; 

Для успешного освоения курса необходима самостоятельная работа 

студентов с литературой. Обязательным условием является изучение 

периодической литературы. 

Методические указания по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: самоподготовку 

(проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

собственное отношение к конкретной проблеме. 

По дисциплине «Языки программирования» рекомендуется следующая 

дополнительная литература: 

1. Хорстманн, К. С.       Java 2 [Текст] : Core Java / К. С. Хорстманн, Г. 

Корнелл . - 8-е изд. - М. : Вильямс, 2009. - (Библиотека профессионала).. - ISBN 

978-5-8459-1482-8        Т. 1 :  Основы. - , 2009. - 814 с. : ил. - Прил.: с. 805-806. - 

Предм. указ.: с. 807-813. - ISBN 978-5-8459-1378-4. - ISBN 978-0-1323-5476-9. 

2. Дейтел, Х. М.        Как программировать на Java [Текст]  / Х. М. Дейтел, П. 

Д. Дейтел. - М. : Бином-Пресс. Кн. 1 : Основы программирования. - 4-е изд. - 

2003. - 848 с.: ил. - ISBN 5-9518-0015-3. 

3. Шилдт, Г.        Swing = Swing: A Beginner's Guide [Текст] : рук. для 

начинающих: пер. с англ. / Г. Шилдт. - М. : Вильямс, 2007. - 698 с. - (Основы 

основ - проще простого!). - Парал. тит. л. англ. - Прил.: с. 627-688. - Предм. указ.: 

с. 689-697. - ISBN 978-5-8459-1162-9. - ISBN 0-07-226314-8. 

Также рекомендуется изучение материалов следующих интернет-ресурсов: 

1. http://www.citforum.ru/  - портал аналитических и научных статей в 

области информационных технологий 

2. http://www.rsdn.ru  - сайт Российской сети разработчиков ПО, содержит 

статьи по современным средствам программирования. 

3. http://www.intuit.ru – сайт Интернет-университета информационных 

технологий, представляет учебные курсы по разным областям ИТ. 

4. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / 

компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети 

ОГУ. 

5. Springer [Электронный ресурс] : база данных научных книг, 

журналов, справочных материалов / компания Springer Customer Service Center 

GmbH . – Режим доступа : https://link.springer.com/, в локальной сети ОГУ. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 



выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 

внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого можно знакомитесь с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и 

доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их 

отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами 

необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже 

усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является 

создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно 

делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических 

тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при 

выполнении и защите реферата 
 

Реферат – это не просто конспект научной публикации, в нем должны быть 

кратко изложены и проанализированы позиции нескольких исследователей. 

Соответственно, необходимая полнота раскрытия темы реферата достигается за 

счет использования нескольких научных публикаций. 

Целью выполнения реферата является получение теоретических знаний по 

дисциплине «Языки программирования», развитие практических навыков 

самостоятельной работы с литературой, более глубокое изучение и выработка 

интереса к отдельным темам. 

Реферат должен быть результатом самостоятельного изучения учебной, 

научной литературы, материалов периодических изданий. 

Реферат должен отражать: знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; 



полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее время.  Не 

позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат представляется на 

рецензию преподавателю.  Защита реферата продолжается в течение 5-7 минут 

по плану. Выступающему по окончании представления реферата могут быть 

заданы вопросы по теме реферата. Рекомендуемый объем реферата 10-15 

страниц компьютерного (машинописного) текста. 

Реферат оценивается по бинарной шкале. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

решения задач 

 

При оценке решения задачи уделяется внимание таким критериям как 

полнота ответа на все вопросы задачи, владение специальной терминологией, и 

соблюдение всех требований к оформлению. 

«отлично» выставляется студенту в случае полного ответа на все вопросы 

задачи, с демонстрацией глубокого знания материала тем вопросов с 

применением специальной терминологии, грамотного изложения материала 

оформленного в соответствии с требованиями. 

«хорошо» выставляется студенту в случае полного ответа на все вопросы 

задачи, с демонстрацией глубокого знания материала тем вопросов, но с 

некоторыми неточностями в использовании специальной терминологии, при 

наличии неточности в выводах по теме вопросов, и с незначительными 

ошибками в оформлении. 

«удовлетворительно» выставляется студенту за поверхностный ответ, 

неумение владеть специальной терминологией, затруднительные ответы на 

дополнительные вопросы, за отсутствие ответа на один из вопросов задачи. 

«неудовлетворительно» ставится студенту, если задача не выполнена. 

 

Методические рекомендации по промежуточной аттестации 
 

Зачет может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы 

или тестирования. Вопросы на зачет утверждаются на заседании кафедры 

текущего учебного года и подписываются заведующим кафедрой. Форма 

проведения зачета, содержание заданий определяется преподавателем, 

читающим лекции по данной дисциплине.  

Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до 

сведения обучающихся в начале изучения дисциплины. Число вопросов, 

включаемых в задание, должно быть не менее двух и не более пяти, при этом 

вопросы могут носить как теоретический, так и прикладной характер. На зачет 

могут выноситься типовые задачи, проработанные в течение семестра на 

аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Содержание 

вопросов и задач, включаемых в задание, должно соответствовать учебной 

программе дисциплины. 

Зачет проводится в соответствии с утвержденным расписанием, 

определяющим время и место его проведения.  

При проведении устного зачета обучающийся получает вопросы к зачету. 

Преподаватель, проводящий зачет имеет право с целью выяснения глубины 

знаний задавать обучающимся не более 2-3 дополнительных вопросов в рамках 



тем. Зачет должен быть методически обеспечен (программа курса и критерии 

оценок, утвержденные на заседании кафедры). Во время зачета обучающийся 

имеет право пользоваться словарями, таблицами и другой справочной 

литературой только при наличии соответствующего разрешения кафедры.  

При подготовке к устному зачету обучающийся ведет записи на листе 

подготовки к ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему зачет. 

Лист подготовки к ответу может быть рассмотрен в случае подачи обучающимся 

апелляции.  

Зачет в форме письменной работы выполняется под наблюдением 

преподавателя.  

Зачет в форме тестирования (зачет в письменном виде) включает вопросы и 

(или) задачи по всему курсу. Продолжительность тестирования должна быть не 

менее одного, но не более трех академических часов. Продолжительность зачета 

в форме компьютерного тестирования должна быть не менее одного, но не более 

двух академических часов.  

Проверка письменных работ и тестов осуществляется преподавателем, на 

последней странице письменной работы и теста ставится дата проверки и 

подпись преподавателя.  

Результаты письменной работы и теста должны быть объявлены в течение 

24 часов после завершения зачета. Листы подготовки к устному зачету, 

письменные работы и результаты тестирования должны храниться на кафедре до 

окончания срока апелляции.  

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами 

«не явился» и заверяется подписью преподавателя.  

 Если во время сдачи или пересдачи зачета со стороны обучающегося 

допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, использование средств 

мобильной связи, ПК, аудиоплейеров, других технических устройств), 

нарушения Правил внутреннего распорядка Кумертауского филиала ОГУ, 

предпринята попытка подлога документов, преподаватель вправе удалить 

обучающего с зачета с выставлением в ведомости отметки «не зачтено».  

Компетенции, знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
 

 


