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1 Методические указания к лекционным занятиям 

 

Лекции являются одной из основных форм обучения дисциплине «Численные методы в 

инженерных расчетах», которые должны решать следующие задачи: 

 получить базовые представления о фундаментальных понятиях численных методов, 

как о дисциплине, имеющей не только прикладное, но и мировоззренческое значение; ее роли в 

системе подготовки бакалавра общего профиля по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии; 

 освоить основные классические численные методы и технологии вычислительного 

эксперимента; 

 владеть умениями и навыками алгоритмизации и численного решения задачи на ком-

пьютере; 

 стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

Изучение дисциплины следует начинать с анализа рабочей программы, особое внимание, 

уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Успешное освоение дисциплины «Численные методы в инженерных расчетах» предпола-

гает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы. 

Лекционный материал усваивается студентов в двух формах: в процессе лекционного за-

нятия и во время самостоятельной работы. 

В процессе лекции основной материал представлен в виде презентации и сопровождается 

пояснениями лектора. Кроме этого необходимо во время занятия вести краткий конспект, обра-

щая внимание, на логику изложения материла, аргументацию и приводимые примеры. 

При конспектировании лекций студентам необходимо излагать услышанный материал на 

лекции своими словами. Для того, чтобы было оптимальное соотношение темпа лекции и про-

цесса конспектирования, необходимо:  

1) сначала дослушать предложение до конца, понять его смысл, и кратко это офор-

мить в тетради (в документе текстового редактора); 

2) использовать систему сокращений. Сокращения могут быть глобальными и ло-

кальными. Глобальные сокращения представляют собой, как правило, 1-2 символа, которые вы 

часто используете, ведя записи и заметки. Например, можно использовать математические сим-

волы ∀, ∃, ∈ и т. п., они будут весьма полезны не только в математике, но и в информатике, био-

логии, философии и любой другой дисциплине.  

Локальные – это чаще всего сокращение до одной или нескольких букв часто встречаю-

щегося слова. Например, слова «развитие», «развивать» и прочие однокоренные слова можно 

сократить так: рã или как-то по-другому. Однако, следует избегать большого количества ло-

кальных сокращений на небольшом участке текста, поскольку велика вероятность того, что 

сложно будет разобрать свои записи в последующем 

3) использовать прием выделения цветом небольших участков текста (термины, пра-

вила и пр.), например, специальными выделителями; 

4) выделять важные места в своих записях символами (*,  и др.), аббревиатурами, 

например, NotaBene(NB!) (особо важное, обратить внимание) и т.п.  

5) записывать свои вопросы каждый раз, когда что-либо не понятно, если ответ на 

него не найден в процессе лекции.  

6) Использовать систему ссылок. Ссылки могут быть как сквозные, так и в рамках 

отдельной лекции. Если преподаватель опирается на ранее озвученный им материал, то реко-

мендуется вернуться к этому месту в своем конспекте и сделать в нем пометку. 

7) По возможности можно сравнивать свои конспекты с конспектами двух-трех дру-

гих студентов, при этом дополняя и исправляя свои записи. 

Для оформления конспектов лекций можно использовать систему Cornell note taking (си-

стема конспектирования Корнелла). 



Необходимо страницу разделить на две колонки: колонка для конспекта (справа) занима-

ет 2/3 страницы, колонка для вопросов и ключевых слов (слева) занимает 1/3 страницы. Внизу 

страницы необходимо оставить пять-семь строк или около 5-6 сантиметров.  

Основные записи, сделанные во время лекции, пишутся в колонке справа; они обычно 

включают в себя основные идеи лекции. Также рекомендуется использовать систему сокраще-

ний, приемов выделения текста, систему ссылок, описанные выше.  

Ключевые моменты оформляются в левой колонке. Это могут быть вопросы по теме, 

ключевые слова или план, принципы, правила и т.п. Также могут быть записаны вопросы, отве-

тов на которые нет в тексте конспекта или учебника, но которые требуют более углубленного 

изучения темы.  

Нижняя часть страницы используется для подведения итогов и обобщения темы. Как 

правило, для этого необходимо несколько предложений, если тема не очень обширная. Если же 

у студента не получается сформулировать вывод, это может говорить о том, что он не очень хо-

рошо понял материал лекции и поэтому не может выделить главное. В данный раздел следует 

включить формулы, термины и т. д.  

Во внеучебное время лекционный материал следует повторно анализировать в тот же 

день, когда читалась лекция, помечая непонятные места. Если самостоятельно не удалось разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за консультацией к 

преподавателю. Если конспект оформлен по системе Cornell note taking, то очень важно уметь 

пересказать конспект, закрыв правую колонку (например, бумагой или папкой). Для этого мож-

но использовать выписанные вопросы, ключевые слова, план содержания и пр. За исключением 

определений и точных формулировок следует стараться пересказывать своими словами, чтобы 

лучше понять изученный материал. 

Рекомендуемую в рабочей программе дисциплины литературу следует использовать по-

сле изучения данной темы в целях дополнительного, более углубленного изучения материала по 

тем вопросам, которые были даны лектором для самостоятельного изучения. 

Каждая тема имеет свои специфические понятия. Усвоение материала необходимо начи-

нать с усвоения этих понятий. Если встречается незнакомое понятие, необходимо посмотреть 

его суть и содержание в словаре или ином источнике, выписать его значение в тетрадь для под-

готовки к занятиям. 

При подготовке материала необходимо обращать внимание на точность определений, по-

следовательность изучения материала, аргументацию, собственные примеры, анализ конкрет-

ных ситуаций. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам. 

 



2 Методические указания к лабораторным занятиям 

При домашней подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен повторить 

изученную тему. 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. 

Продолжительность лабораторной работы – не менее 2-х академических часов. Перед проведе-

нием лабораторной работы преподавателем организуется инструктаж, а по ее окончании – об-

суждение итогов. 

Проведению лабораторной работы должна предшествовать проверка теоретической под-

готовленности обучающихся.  

В процессе лабораторной работы как вида учебных занятий студенты выполняют одно 

или несколько лабораторных заданий под руководством преподавателя в соответствии с изуча-

емым содержанием учебного материала. 

После выполнения каждой лабораторной работы студент демонстрирует результат вы-

полнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель оценивает работу. 

Лабораторная работа выполняется каждым студентом самостоятельно. 

Студенты, пропустившие занятия, выполняют лабораторные работы во внеучебное вре-

мя. 

При выполнении лабораторной работы рекомендуется следующим образом организовы-

вать свою деятельность: 

1) осознать цель и задачи лабораторной работы; 

2) внимательно изучить теоретическую часть лабораторной работы, разобрать алгоритм 

выполнения типовой задачи; 

3) выполнить свой вариант предложенного задания соответствующего уровня (репро-

дуктивного, реконструктивного, творческого); 

4) в ходе выполнения задания оформить пошаговый алгоритм его выполнения  в доку-

менте MS Word или другом текстовом процессоре, рекомендуется сопровождать описание вы-

полнения задания снимками экрана (скриншотами, screenshot);  

5) оценить результаты, полученные при выполнении задания, сформулировать выводы. 

 

3  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при 

зачете 

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 све-

дения 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, определяю-

щим время и место его проведения.  

При проведении устного зачета обучающийся получает вопросы к зачету. 

Преподаватель, проводящий зачет имеет право с целью выяснения глубины зна-

ний 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 подго-

товки к ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему зачет. Лист 

подготовки к ответу может быть рассмотрен в случае подачи обучающимся апел-

ляции.  

Зачет в форме письменной работы выполняется под наблюдением преподава-

теля.  

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 по-

следней 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 допу-

щены нарушения учебной дисциплины (списывание, использование средств мо-

бильной связи, ПК, аудиоплейеров, других технических устройств), нарушения 

Правил внутреннего распорядка Кумертауского филиала ОГУ, предпринята по-

пытка 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». 
 

 


