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1. Пояснительная записка 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

«Математика и информатика» разработаны в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по специальности 53.02.04 

Вокальное искусство.
 
         Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную 
организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 
Учебная дисциплина ОД.01.03 «Математика и информатика» принадлежит к. 

общеобразовательному учебному циклу ППССЗ. Дисциплина изучается в течение 1-3 

семестров, итоговая форма отчетности (3 семестр) – экзамен. Качество и уровень 

самостоятельной работы студента контролируется в ходе межсессионных (осенних и 

весенних) и промежуточной семестровой аттестаций в форме контрольных работ. 

Приступая к изучению дисциплины «Математика и информатика», учащиеся 

должны ознакомиться: с рабочей программой дисциплины, с настоящими методическими 

рекомендациями, с фондом оценочных средств, с учебной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке СГИИ имени Дмитрия Хворостовского; получить доступ в 

электронные библиотечные системы; получить в библиотеке рекомендованные учебники 

и учебно-методические пособия.  

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом специфики 

дисциплины в различных формах: решение практических задач, ситуационный анализ, 

самостоятельная работа студентов и др. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний 

обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

1. Регулярно выполнять все задания, которые разбираются на практических 

занятиях, используя различные формы индивидуальной работы и работы в группах. 

2. Выяснять на практических занятиях вопросы, связанные с программным 

обеспечением  для выполнения самостоятельных работ.  

3. Выполненные  задания, необходимо сдавать преподавателю. 

При регулярном выполнении самостоятельных текущих заданий, активном участии 

в практических работах, обучающийся, может претендовать на сокращение программы 

итоговой аттестации по дисциплине. 
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2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность 

действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины») 

Слово «лекция» происходит от латинского «lection» - чтение. В понятие лекции 

вкладывается два смысла: лекция как вид учебных занятий, в ходе которых в устной 

форме преподавателем излагается предмет, и лекция как способ подачи учебного 

материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения.  

Как правило, лекция содержит какой-либо объем научной информации, имеет 

определенную структуру (вводную часть, основное содержание, обобщения, 

промежуточные и итоговые выводы и др.), отражает соответствующую идею, логику 

раскрытия сущности рассматриваемых явлений. По своему характеру и значимости 

сообщаемая на лекции информация может быть отнесена к основному материалу и к 

дополнительным сведениям. 

Посещение студентами лекционных занятий – дело крайне необходимое, поскольку 

лекции дают общую ориентировку в теме и раскрывают содержание дисциплины. 

Рекомендации для обучающегося по работе на занятиях 

Учебные занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленные на освоение материала теоретического и практического 

характера.  

Часть занятия, направленную освоение теоретического материала, назовем 

лекцией. Как правило, лекция содержит какой-либо объем научной информации, имеет 

определенную структуру (вводную часть, основное содержание, обобщения, 

промежуточные и итоговые выводы и др.), отражает соответствующую идею, логику 

раскрытия сущности рассматриваемых явлений. По своему характеру и значимости 

сообщаемая на лекции информация может быть отнесена к основному материалу и к 

дополнительным сведениям. 

В ходе лекции полезно внимательно следить за рассуждениями преподавателя, 

выполняя предлагаемые им мыслительные операции и стараясь дать ответы на 

поставленные вопросы, т.е. слушать активно, вести внутренний мысленный диалог с 

лектором. При этом следует вырабатывать у себя критическое отношение к 

существующим научным положениям, пытаться самостоятельно вникать в сущность 

изучаемого и стремиться обнаруживать имеющиеся несоответствия между тем, что 

наблюдается на практике, и тем, что об этом говорит теория.  

Лекция является исходным этапом в овладении научными знаниями. Чтобы 

максимально использовать ее в учебном процессе, необходимо научиться записывать 
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(конспектировать) лекции. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное.  

Записи по ходу лекции должны быть в целом достаточно полными по содержанию, 

удобными для последующей работы и экономными по технике выполнения. 

Полнота содержания знаний означает наличие в них основного теоретического 

материала и общих сведений по разъясняемому вопросу. Все существенные моменты 

лекции должны быть записаны с максимальной точностью и полнотой. 

Для ускорения процесса конспектирования рекомендуется, исходя из своих 

индивидуальных особенностей, выбрать систему выполнения записей на лекциях, 

используя удобные для себя условные обозначения отдельных терминов, наиболее 

распространенных слов и понятий, так называемую, собственную «маркографию» - 

систему специальных условных значков, символов, сокращений слов. 

Работа над конспектом лекции не заканчивается сразу после ее записи. Она будет 

завершенной, если студент повторит изложенный в конспекте материал; вынесет 

непонятные положения в содержании лекции на поля конспекта и уточнит по другим 

источникам; дополнит конспект лекции пропущенными фразами, словами, пользуясь 

материалами из специальной литературы; оформит конспект технически, произведя 

подчеркивания, намечая главные вопросы. Рекомендуется для более эффективной 

проработки лекционного материала дополнительно ввести сборник (словарь) понятий, 

выделяя в нем для каждого нового понятия его определение, свойства, признаки, виды, 

примеры или контрпримеры и т.п. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 Часть занятия, направленная на углубление и закрепление научно-теоретических 

знаний, приобретенных на лекциях или с помощью учебников; на формирование умений и 

навыков в применении знаний и овладение определенными методами самостоятельной 

работы и навыками профессиональной деятельности, назовем практической.  

На этих занятиях рассматриваются теоретические вопросы и усваиваются знания 

прикладного характера, приобретаются практические навыки в ходе решения задач, 

выполнения лабораторных, контрольных письменных работ, тренировочных упражнений, 

наблюдений, экспериментов, выполнения типовых расчетов и др. 

Эффективность практических занятий, прежде всего, зависит от подготовки к ним 

студентов, их внимательности и активности в ходе самих занятий, творческого отношения 

к выполнению учебных заданий и рекомендаций преподавателей. Перед практическим 

занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем 
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литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику 

решения типовых задач. 

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не 

только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. 

Решение задачи, выполнение упражнений надо начинать с четкого уяснения 

условия и требований задания. Возникающие трудности при решении задач и других 

практических работ часто вызваны не столько отсутствием должных умений, сколько 

невнимательностью к уяснению смысла условия задачи или упражнения, а порой и 

непониманием того, в чем состоит задание. 

При решении задач рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1. «Правильно понять условие задачи – значит на половину ее решить». Выяснить 

исходные данные для решения задачи (что дано) и что требуется получить в результате 

решения. 

2. Теоретическая база решения (какие законы и положения должны быть применены при 

решении). 

3. Общий план (последовательность) решения. 

4.  Оформление решения. 

5.  Запись полученного результата и его анализ. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 

занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Рекомендации для обучающегося по разработке опорного конспекта 

Рациональная и эффективная переработка учебного материала выполняется за счет 

вычленения в его содержании смысловых единиц, свертывания их и перевода на образный 

язык в символической или графической форме. Среди различных видов графического 

моделирования учебной информации, выделяют– опорный конспект – как систему 

опорных сигналов в виде краткого условного конспекта (В.Ф. Шаталов). 

Методика построения опорных конспектов:  

o определить объем излагаемого материала, используемого для опорного конспекта; 

o разделить этот материал на основные блоки; 

o выделить в них основные определения и тезисы; 

o продумать отражение этих определений или понятий в виде опорных сигналов;  

o внести их в схему блока; 
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o обозначить взаимосвязи между опорными сигналами внутри каждого блока; 

o обозначить взаимосвязь между всеми блоками теоретического материала; 

o вынести условные обозначения за пределы опорного конспекта. 

Рекомендации для обучающегося по подготовке к экзамену 

Экзамен – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающихся.  

К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, которые выполнили весь объём 

работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине. 

Организация подготовки к экзамену сугубо индивидуальна. Несмотря на это, 

можно выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки к экзамену, 

пригодных для многих случаев. 

При подготовке к экзамену конспекты учебных занятий не должны являться 

единственным источником научной информации. Следует обязательно пользоваться 

другими учебными ресурсами, учебными пособиями, специальной учебно-методической 

литературой. 

Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует проводить в 

несколько этапов: 

а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей дисциплины, 

имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы – воспроизведение учебного 

материала по памяти с использованием конспекта и пособий в тех случаях, когда что-то 

ещё не усвоено; прохождение таким образом всего курса;   

б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение (мысленно или 

путём записи) учебного материала; выделение тем или вопросов, которые ещё 

недостаточно усвоены или поняты, и того, что уже хорошо запомнилось;  

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и воспроизведение его по 

памяти; 

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на вопросы. 

Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той последовательности, как 

они излагались лектором. Это обеспечивает получение цельного представления об 

изученной дисциплине, а не отрывочных знаний по отдельным вопросам.  

Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в понимании 

определённых вопросов, их следует выписать отдельно и стремиться найти ответы 

самостоятельно, пользуясь конспектом лекций и литературой. В тех случаях, когда этого 

сделать не удаётся, надо обращаться за помощью к преподавателю на консультации, 

которая обычно проводится перед экзаменом. 


