
Ярославль 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

Кафедра дифференциальных уравнений 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан математического факультета 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Практикум по информатике 

 

Направление подготовки (специальности) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

Направленность (профиль) 

 «Прикладное программирование и информационные технологии» 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

Программа рассмотрена 

на заседании кафедры 

от 19 апреля 2023 г.,  протокол № 8 

Программа одобрена НМК 

математического факультета 

протокол № 9 от 3 мая 2023 г. 

 



 2 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум по информатике» является формирование общей 

информационной культуры, подготовка к изучению ряда дисциплин профессионального 

цикла и к деятельности, связанной с использованием современных информационных 

технологий.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по информатике» относится к вариативной части Блока 1. Для 

успешного изучения этой дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения школьного курса информатики. 

 

Информатика относится к числу основных дисциплин компьютерного цикла. Знание 

информатики является важной составной частью программистской культуры выпускника. Эти 

знания необходимы как при проведении теоретических исследований в различных областях 

математики, так и при решении практических задач из разнообразных прикладных областей, 

таких как программирование, математическая экономика, математическая лингвистика, 

обработка и передача данных, криптография и др. Курс рассматривается в контексте будущей 

профессиональной деятельности студентов, как необходимое средство для комплексов 

программ. Сформированные в процессе изучения дисциплины компетенции, необходимы 

студенту при изучении последующих программистских дисциплин и в процессе прохождения 

практики и написании ВКР. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности: 

 

Формируемая 

компетенция 
(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень 
планируемых результатов обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3 
Способен к разработке и 

применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

ИД-ПК-3.1 
Обладает устойчивыми 

знаниями в области 

разработки алгоритмов и 

программирования. 

Знать: 
 аппарат теории дифференциальных 

уравнений, формулировки 

утверждений, методы их 

доказательства.  

Уметь: 
 решать задачи; 

 применять понятия, результаты и 

методы теории дифференциальных 

уравнений. 
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ИД-ПК-3.2 
Имеет навыки разработки 

и реализации алгоритмов 

в области системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Владеть навыками:     

 математическим аппаратом теории 

дифференциальных уравнений; 
методами решения задач и 

доказательства утверждений. 

ИД-ПК-3.3 
Обладает способностью 

критического анализа и 

совершенствования 

разрабатываемых 

алгоритмов и программ. 

Знать: 
 основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

 возможности ЭВМ для решения 

различных задач; 

 функции и структуру аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ.  

Уметь: 
 составлять и оформлять программы 

на языках программирования; 

 использовать современные 

информационные технологии. 

Владеть навыками:     

 работы с компьютерами, а также с 

различными программными средами 

и оболочками; 

 работы с документацией 

алгоритмов. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины, 

их содержание С
ем

е
ст

р
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

ат
те

ст
ац

и
о
н

н
ы

е 
и

сп
ы

та
н

и
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

1.  

Информатика,  

информация и 

информационные 

технологии. 

3   4 1  4 

Задания для  

самостоятельной 

работы. 
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2.  

Компьютер как 

универсальное средство 

обработки информации и 

основы 

функционирования ЭВМ. 

3   4 1  4 

Задания для  

самостоятельной 

работы. 

3.  
Технология решения 

задач на ЭВМ. 
3   20 1  20 

Лабораторная работа 

№1.  

Лабораторная работа 

№2. 

 Лабораторная работа 

№3. 

 Лабораторная работа 

№4. 

4.  

Элементы 

информационных 

технологий. 

3   4 1  4  

       0,3 3,7 Зачёт 

 ИТОГО    32 4 0,3 35,7 72 

 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

 

Вводная лекция — дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует 

студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и 

задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в 

целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой 

сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На 

этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках 

данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

Академическая лекция (или лекция общего курса) — последовательное изложение материала, 

осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к 

академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 

убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 

ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

 

Академическая лекция, как правило, состоит из трех частей: вступления (введения), 

изложения и заключения. 

 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано заинтересовать и 

настроить аудиторию, сообщить, в чём заключается предмет лекции и (или) её актуальность, 

основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с предыдущими и последующими 

занятиями, поставить её основные вопросы. Введение должно быть кратким и 

целенаправленным. 
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Изложение является основной частью лекции, в которой реализуется научное содержание 

темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с использованием 

наиболее целесообразных методических приемов. Каждое теоретическое положение должно 

быть обосновано и доказано, приводимые формулировки и определения должны быть 

четкими, насыщенными глубоким содержанием.  

 

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, логически ее 

завершая. В заключении могут даваться рекомендации о порядке дальнейшего изучения 

основных вопросов лекции самостоятельно по указанной литературе.  

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций — это по форме та же лекция-дискуссия, но на 

обсуждение преподаватель ставит не вопрос, а конкретную ситуацию. Как правило, такая 

ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, поэтому изложение ее 

должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки 

характерного явления и обсуждения (так называемая микро-ситуация). Слушатели 

анализируют и обсуждают ее сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается 

активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным 

слушателям, выясняет их оценку суждениям коллег, предлагает сопоставить с собственной 

практикой, «сталкивает» между собой различные мнения и тем развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя 

неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит аудиторию к коллективному выводу 

или обобщению. 

 

Обобщающая лекция — проводится в завершение изучения раздела или темы для закрепления   

знаний. На лекции вновь выделяются основные вопросы, используются   обобщающие 

таблицы, схемы, алгоритмы, позволяющие включить усвоенные знания  в новые связи и 

зависимости, переводя их на более высокие уровни усвоения. 

 

Обзорная лекция — проводится обычно перед  государственными или курсовыми экзаменами. 

В лекции излагаются лишь отдельные, наиболее крупные вопросы дисциплины. Материал 

лекции представляет конспективный обзор полного учебного курса. Проводится такая лекция 

с целью систематизации знаний студентов, полученных ими в ходе изучения (в том числе 

самостоятельного) учебного материала.  

 

Практическое занятие — занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и 

закреплению полученных на лекции знаний по предложенному алгоритму. Практические 

занятия могут проводиться как в классической форме, предполагающее устное изложение 

материала преподавателем и конспектированием материала студентам, так и форме 

лабораторных работ. 

 

При реализации различных видов учебной работы используются образовательные технологии, 

направленные на развитие у студентов творческих способностей и самостоятельности. К ним 

относятся активные формы проведения занятий и групповые дискуссии. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:  

 для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по 

дисциплине: 
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 программы Microsoft Office; 

 издательская система Latex; 

 Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Павловская Т. А. C/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для 

вузов. / Т. А. Павловская; СПб: Питер, 2006. - 460 с. 

2. Шилдт Г. С++: руководство для начинающих. / Г. Шилдт; М.: Вильямс, 2005. - 664 с.  

3. Вирт, Н. Алгоритмы+структуры данных = программы : пер. с англ. - М.: Мир, 1985.-406 

с. 

4. Смит, Б. Э. Архитектура и программирование микропроцессора INTEL 80386 : пер. с 

англ. / Б. Э. Смит, М. Т. Джонсон. - М.: ТОО Конкорд, 1992.-335 с. 

5. Зыков, С. В. Введение в теорию программирования : курс лекций : учеб. пособие / С. В. 

Зыков. - М.: Интернет -Ун-т Информ. Технологий, 2004.-391 с. 

6. Острейковский, В. А. Информатика : учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. 

заведений. - М.: Высшая школа, 2000.-319 с. 

7. Кнут, Д. Э. Искусство программирования для ЭВМ : пер. с англ. / Д. Э. Кнут. Т.1 : 

Основные алгоритмы. - М.: Мир, 1976.-735 с.   

8. Кнут, Д. Э. Искусство программирования для ЭВМ : пер. с англ. / Д. Э. Кнут. Т.3 : 

Сортировка и поиск. - М.: Мир, 1978.-844с. 

9. Кнут, Д. Э. Искусство программирования для ЭВМ : пер. с англ. / Д. Э. Кнут. Т.2 : 

Получисленные алгоритмы. - М.: Мир, 1977.-724с. 

10. Борисенко, В. В. Основы программирования : учеб. пособие для вузов / В. В. Борисенко. - 

М.: Интернет-Ун-т Информ. Техн, 2005.-328с. 

      http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232996 

11. Рублев, В. С. Основы теории алгоритмов : учеб. пособие для вузов / В. С. Рублев ; Яросл. 

гос. ун-т. - Ярославль.: ЯрГУ, 2005.-142с. 

12. Городняя, Л. В. Основы функционального программирования : курс лекций : учеб. 

пособие для вузов. - М.: Интернет-Ун-т Инфор. Техн, 2004.-217с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233773 

13. Лаврентьев, И. В. Средства отладки в Visual C++ : метод. указания / И. В. Лаврентьев, В. 

А. Никулин, Н. Б. Чаплыгина ; Яросл. гос. ун-т. - Ярославль.: ЯрГУ, 2010.-50с. 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Абель И. Язык ассамблера для IBM PC  и программирования: Пер. с англ. - М.: Высшая 

школа, 1992.-447с. 

2. Страуструп Б. Язык программирования С++.Специальное издание / перевод с англ. - М.: 

Бином Пресс, 2006.-1104с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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3. Подбельский В.В. Язык СИ++: учебное пособие - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 

2005.-560с.  

4. Уинер Р. Язык Турбо Си: Пер. с англ. - М.: Мир, 1991.-380с. 

5. Ярославские олимпиады по информатике : сборник задач с решениями / С. Г. Волченков, 

П. А. Корнилов, Ю. А. Белов, Н. Л. Дашниц, В. А. Никулин, Н. И. Заводчикова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.-405с. 
  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения практических занятий в компьютерных классах с 

соответствующим программным обеспечением, рассчитанным на обучение группы 

студентов из 10 – 15 человек, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим 

требованиям, работающие под управлением операционной системы «Microsoft 

Windows 7 или 10 (и выше)» с подключением к сети «Internet»; 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу 

потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) — списочному составу группы 

обучающихся.  

 

Автор: 

 

доцент кафедры дифференциальных уравнений, к.ф.-м.н.  Д.А. Куликов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по информатике» 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Задания для  самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 1  «Информатика, информация и информационные технологии», 

формирующие компетенцию ОПК-4 

 

1. Какое количество информации получит второй игрок после первого хода первого 

игрока в игре «Крестики-нолики» на поле размером 4х4? 

2. Каково было возможное количество событий , если после реализации одного из них 

мы получили количество информации, равное 7 битам? 

3. Вероятность первого события составляет 0,5, а второго и третьего 0,25. Какое 

количество информации мы получим после реализации одного из них? 

4. Какое количество информации получит второй игрок в игре «Угадай число» при 

оптимальной стратегии, если первый игрок загадал число от 1 до 128? 

Задания по теме № 2  «Компьютер как универсальное средство обработки информации 

и основы функционирования ЭВМ», формирующие компетенцию ПК-3 

 

1. Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записаны 

числа 23 и 1667? 

2. Перевести десятичные дроби 0,2 и 0,35 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления с точностью до трех знаков после запятой.  

3. Сравнить числа, выраженные в различных системах счисления 11012 и D16; 0,111112 и 

0,228 . 

4. Сложить числа: 178 и 1716, 418 и 4116. 

5. Записать число -500 в прямом, обратном и дополнительном коде. 

6. Записать составное высказывание «(2*2=4 и 3*3=9) или (2*2≠4 и 3*3≠9)» в форме 

логического выражения. Построить таблицу истинности. 

7. Доказать, используя таблицы истинности, что логические выражения 𝐴⋁𝐵    и A&B 

равносильны. 

8. Используя алгебру высказываний, решить следующую логическую задачу. На дверях 

двух аудиторий, предназначенных для занятий по физике и информатике вывешены 

объявления. На первой написано — «по крайней мере одна из этих аудиторий 

предназначена для информатики». На второй написано — «для физики предназначена 

другая аудитория». Известно, что оба объявления или истинны или ложны. Какая 

аудитория предназначена для информатики? 

 

 

 

Лабораторная работа №1 
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Примеры вариантов 

 

1. Дана прямая ax+by+c=0. Написать функцию, которая вычисляет площадь 

прямоугольного треугольника, отсекаемого ею от первой четверти координатной 

плоскости (0, если нет такого треугольника). 

2. Дана парабола ax2+by+c=0. Написать функцию, которая вычисляет площадь 

криволинейного треугольника, отсекаемого ею от второй четверти координатной 

плоскости (0, если нет такого треугольника). 

3. Дана окружность (x-a)2+(y-b)2=r2. Написать функцию, которая вычисляет площадь 

криволинейного треугольника, отсекаемого ею от третьей четверти координатной 

плоскости (0, если нет такого треугольника). 

4. Определить, поместится ли равнобедренный треугольник с основанием c и высотой h 

в прямоугольник со сторонами a и b так, чтобы высота треугольника была 

параллельна одной из сторон прямоугольника. 

5. Задан круг с центром в точке О(x0, y0) и радиусом R0 и точка А (x1, y1). Определить 

месторасположение точки по отношению к кругу (находится внутри круга - значение 

функции=1, вне его - значение функции=-1 или лежит на окружности - значение 

функции=0).  

6. Определите число точек пересечения параболы у=ax2+bx+c и прямой dx+ey+f=0. 

7. Заданы две окружности: с центром в точке О(x0, y0) и радиусом R0 и с центром в 

точке О1(x1, y1) и радиусом R1. Определите, во скольких точках пересекаются 

окружности. 

8. Заданы три точки на плоскости: M с координатами (x1,y1), L с координатами (x2,y2) и 

H с координатами (x3,y3). Определите, лежат ли они на одной прямой. При 

отрицательном ответе найти площадь и периметр треугольника MLH. 

9. Определите число точек пересечения окружности (x-a)2+(y-b)2=r2 и прямой 

сx+dy+e=0. 

 

Лабораторная работа №2 

 
Примеры вариантов 

 

1. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество соседних пар чисел одинаковой четности. 

2. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество соседних пар чисел разного знака. 

3. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество соседних пар чисел  кратных 3 или кратных 5. 

4. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество соседних пар чисел дающих при делении на 7 остаток 1 или 2 

или 3. 

5. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество чисел, больших среднего арифметического соседних чисел. 

6. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество чисел, знаки которых противоположны знакам соседних 

чисел. 

7. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество чисел, которые больше соседних чисел. 

8. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество троек идущих подряд нулей. 

9. Вводится последовательность целых чисел, 0 – конец последовательности. 

Определить количество троек идущих по возрастанию чисел. 
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Лабораторная работа №3 

 
Примеры вариантов 

 

Вариант 1 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 

1. сумму отрицательных элементов массива; 

2. произведение элементов массива, расположенных между максимальным и 

минимальным элементами; 

3. упорядочить элементы массива по возрастанию. 

 

Вариант 2 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 
1. сумму положительных элементов массива; 

2. произведение элементов массива, расположенных между максимальным по модулю и 

минимальным по модулю элементами; 

3. упорядочить элементы массива по убыванию. 

 

Вариант 3 

 

В одномерном массиве, состоящем из п целых элементов, вычислить: 

1. произведение элементов массива с четными номерами; 

2. сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми 

элементами; 

3. преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все 

положительные элементы, а потом — все отрицательные (элементы, равные О, 

считать положительными). 

 

Вариант 4 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 

1. сумму элементов массива с нечетными номерами; 

2. сумму элементов массива, расположенных между первым и последним 

отрицательными элементами. 

3. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 1. 

Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями. 

 

Вариант 5 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 

1. максимальный элемент массива; 

2. сумму элементов массива, расположенных до последнего положительного элемента; 

3. сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых находится в интервале 

[а,b]. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями. 

 

Вариант 6 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 

1. минимальный элемент массива; 

2. сумму элементов массива, расположенных между первым и последним 

положительными элементами; 
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3. преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, 

равные нулю, а потом — все остальные. 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Вариант 1 

 

Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1. количество строк, не содержащих ни одного нулевого элемента; 

2. максимальное из чисел, встречающихся в заданной матрице более одного раза. 

 

Вариант 2 

 

Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить 

1. количество столбцов,не содержащих ни одного нулевого элемента. 

2. Характеристикой строки целочисленной матрицы назовем сумму ее положительных 

четных элементов. Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в 

соответствии с ростом характеристик. 

 

Вариант 3 

 

Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1. количество столбцов, содержащих хотя бы один нулевой элемент; 

2. номер строки, в которой находится самая длинная серия одинаковых элементов. 

 

Вариант 4 

 

Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

1. произведение элементов в тех строках, которые не содержат отрицательных 

элементов; 

2. максимум среди сумм элементов диагоналей, параллельных главной диагонали 

матрицы. 

 

Вариант 5 

 

Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

1. сумму элементов в тех столбцах, которые не содержат отрицательных элементов; 

2. минимум среди сумм модулей элементов диагоналей, параллельных побочной 

диагонали матрицы. 

 

Вариант 6 

 

Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить сумму элементов в тех строках, 

которые содержат хотя бы один отрицательный элемент. 

 

2. Правила выставления оценки на зачете 

От студентов требуется обязательное посещение практических занятий, выполнение 

домашних работ, а также написание контрольных работ на оценку не ниже 

«удовлетворительно».  

 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении следующих условий:   

 правильно решено не менее 30% заданий из контрольной работы; 
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  выполнено не менее 50% домашних работ; 

 процент пропусков не достигает значения выше 50.  

Оценка «не зачтено» выставляется при выполнении следующих условий:   

 правильно решено менее 30% заданий из контрольной работы; 

 выполнено менее  50% домашних работ; 

 процент пропусков занятий составляет более 50.  

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Примеры заданий на зачет 

 

Задание 1 

 

Характеристикой столбца целочисленной матрицы назовем сумму модулей его 

отрицательных нечетных элементов. Переставляя столбцы заданной матрицы, расположить 

их в соответствии с ростом характеристик. Найти сумму элементов в тех столбцах, которые 

содержат хотя бы один отрицательный элемент. 

 

Задание 2 

 

Соседями элемента Аij в матрице назовем элементы Аkl с i-1 <= к <= i+1, j - 1 <= 1 <= j+1, 

(к, 1) != (i, j). Операция сглаживания матрицы дает новую матрицу того же размера, каждый 

элемент которой получается как среднее арифметическое имеющихся соседей 

соответствующего элемента исходной матрицы. Построить результат сглаживания заданной 

вещественной матрицы размером 10 на 10. В сглаженной матрице найти сумму модулей 

элементов, расположенных ниже главной диагонали. 

 

 

Задание 3 

 

В одномерном массиве, состоящем из п целых элементов, вычислить: 

1. номер максимального элемента массива; 

2. произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми 

элементами. 

3. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались 

элементы, стоявшие в нечетных позициях, а во второй половине ~ элементы, 

стоявшие в четных позициях. 

 

Задание 4 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 

1. номер минимального элемента массива; 

2. сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым отрицательными 

элементами. 

3. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, 

модуль которых не превышает 1, а потом — все остальные. 

 

 

 

Задание 5 

 

В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, вычислить: 
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1) максимальный по модулю элемент массива; 

2) сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными 

элементами. 

3)Преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, равные нулю, располагались 

после всех остальных. 

 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций  на различных этапах  их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины   

осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

 

Пороговый уровень — предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 

студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязательным 

уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень — предполагает способность студента использовать знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 

решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уровень по 

нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень — предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 

освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных 

способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит 

пороговый уровень по всем существенным признакам.  

 

Описание процедуры выставления оценки 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение 

нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но и 

в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется  рабочей программой 

дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 

или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 

или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на продвинутом 

уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на 

пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 

компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  

ниже, чем на пороговом уровне. 
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Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 

или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 

уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем на 

пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по информатике» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Студенту желательно проявлять активное участие на занятиях, задавать вопросы, поскольку 

умение обосновывать свою точку зрения, нахождение компромиссного решения в этически 

выдержанной дискуссии не только важно для лучшего усвоения материала, но и ценится в 

реальной жизни. Важным моментом при изучении любой дисциплины является организация 

самостоятельной работы. 

 

Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать созданию у студента 

понятийно-теоретического ядра и развитию практического навыка. 

 

В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа, т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Важная форма учебного процесса — это самостоятельная работа студента.  

 

Самостоятельная работа — планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за  работой студентов). 

 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 

часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). 

В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна 

стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

 

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования — подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

 

 Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 
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курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

 разработку программ и приложений; изучение существующих программных 

продуктов; поиск нестандартных решений с использованием информационно-

поисковых систем и глобальной сети Интернет; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем. 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 

работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам 

и экзаменам.  

 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего образования по данной дисциплине. 
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 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии 

с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

 

Студент можетсверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) 

и минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях. 

 

Работа с книгой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно 

ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. 

 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному 

курсу. 

 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 
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изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 

при перечитывании записей лучше запоминались. 

 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист 

помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. 

 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и 

не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой. Как уже отмечалось, самостоятельная работа 

с учебниками и книгами (а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

 Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

 Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

 Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

 Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

 При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 

 Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать все подряд: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

  Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой предметный указатель, 

где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и 

быстро находить избранные места в самых разных книгах). 

 Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе 

способность воспринимать сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

читать медленно, когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно 

его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то чудом начинает 
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буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть сквозь обложку, стоящая это работа 

или нет. 

 Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 

текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не 

только не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, 

которое мы получаем, размышляя о прочитанном, – советует Г. Селье (Селье, 1987. – 

С. 325-326). 

 Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки 

зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать 

аргументы за или против интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы 

общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти свою идею. 

 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение 

из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная 

внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 

многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

4.  творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 
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Практические занятия. Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному 

на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала 

с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент 

не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного 

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный 

ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также 

(если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение 

задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а 

также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный 

материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул 

без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации. Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться 

и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 
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Экзаменационная сессия — это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной 

подготовки к экзаменам. 

 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед 

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них 

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение 

режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа 

до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные 

занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том 

случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным.  

 

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

 лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале!). 

 Сама подготовка связана не только с запоминанием. Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

  Готовить шпаргалки полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки шпаргалок – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента 

работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. 

Если студент самостоятельно подготовил такие шпаргалки, то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая 

ориентировка в сложном материале. 

 Как это ни парадоксально, но использование шпаргалок часто позволяет отвечающему 

студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что 

намного важнее знания запомненного и тут же забытого после сдачи экзамена). 

 Сначала студент должен продемонстрировать, что он усвоил все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого 

он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 
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 Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

 Важно разобраться, кто будет читателем Вашей работы. 

 Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

 Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом 

(как найти вдохновение)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться 

либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как 

иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые 

нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на 

дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться 

от окружающей суеты (многие талантливые люди просто пропадают в этой суете), для 

чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, 

для него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени 

уходит немалая часть сил и талантов. 

 Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать 

свой текст. 
 

Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, указанную в 

пункте 7 настоящей программы. 
 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр 

интернет-ресурсов. 
 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld содержит 

обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений с частными производными (УрЧП), 

интегральных уравнений, функциональных уравнений и других математических 

уравнений. Особое внимание уделено уравнениям математической физики и механики. 

Приведены таблицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть 

интересные статьи, даны ссылки на математические программы, указаны адреса 

научных сайтов, издательств, журналов и др. Имеется динамический раздел EqArchive, 

который дает возможность авторам оперативно публиковать свои уравнения и их 

точные решения, первые интегралы и преобразования. Содержит учебную физико-

математическую библиотеку, в которую авторы могут добавлять свои книги и 

диссертации, а также форум для вопросов и дискуссий.   

 

EqWorld работает на русском и английском языках (главная стр. сайта переведена 

также на немецкий, французский, итальянский и испанский языки) и предназначен для 

широкого круга ученых, преподавателей вузов, инженеров, аспирантов и студентов в 

различных областях математики, механики, физики, химии, биологии и инженерных 

наук. Все ресурсы сайта являются бесплатными для его пользователей.  
 

EqWorld содержит около 2000 веб-страниц (книги библиотеки не учитываются), его посещают 

люди из 200 стран мира, средняя посещаемость сайта превышает 3000 человек в сутки. Адреса 

сайта в Интернете:  

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/interesting.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/eqarchive/?lang=ru
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/author/addbook.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/author/addbook.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/forum/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index-de.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index-fr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index-it.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index-es.htm
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http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm(рус.),  

http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) — электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 

литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке — только в 

сети университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки 

доступа в Internet.). 

 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/library).  

 

Целью создания информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (ИС «Единое окно») является обеспечение свободного доступа к 

интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального 

образования. 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» создана 

по заказу Федерального агентства по образованию в 2005–2008 гг. Головной 

разработчик проекта — Федеральное государственное автономное учреждение 

Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») www.informika.ru. 

 

ИС «Единое окно» объединяет в единое информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. Разделы этой 

системы: 

 

 Электронная библиотека — является крупнейшим в российском сегменте 

Интернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических 

и научных материалов с открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 

материалов, источниками которых являются более трехсот российских вузов и 

других образовательных и научных учреждений. Основу наполнения 

библиотеки составляют электронные версии учебно-методических материалов, 

подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и рекомендованные к 

использованию советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и 

другими вузовскими структурами, осуществляющими контроль учебно-

методической деятельности. 

 Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов содержит 

представленные в стандартизованной форме метаданные внешних ресурсов, а 

также содержит описания полнотекстовых публикаций электронной 

библиотеки. Общий объем каталога превышает 56 000 метаописаний (из них 

около 25 000 — внешние ресурсы). Расширенный поиск в «Каталоге» 

осуществляется по названию, автору, аннотации, ключевым словам с возможной 

фильтрацией по тематике, предмету, типу материала, уровню образования и 

аудитории. 

 Избранное. В разделе представлены подборки наиболее содержательных и 

полезных, по мнению редакции, интернет-ресурсов для общего и 

профессионального образования. 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/catalog
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 Библиотеки вузов. Раздел содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 

электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных 

библиотек вузов. 

 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать: 

 

1. Личный кабинет  
(http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность получения on-line доступа к 

списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и копирования 

электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. пособия, 

тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт 

Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 

«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку 

«Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ  
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 

учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 

изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность»  
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 

книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также 

цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 

доступна в сети университета и через Личный кабинет. 

                                                                        

http://window.edu.ru/unilib
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

