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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Регулирование управленческой деятельности в индустрии 

туризма и гостеприимства» является получение студентами знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих квалифицированную и высокоэффективную профессиональную 

деятельность в сфере организации и регулирования современного управления туризмом 

на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Дисциплина предполагает решение следующих задач: 

- сформировать представление о глубоких исторических корнях развития управления;  

- изучить основы делопроизводства и значения управленческой документации в системах 

управления организациями; 

- подчеркнуть роль служб информационного обеспечения управления в современной ор-

ганизации;  

- сформировать навыки анализа информации по основным направлениям работы админи-

стративно-управленческих служб; 

- изучить и освоить основы организации работы предприятия. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Регулирование управленческой деятельности в индустрии 

туризма и гостеприимства" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-6 Способен применять 

законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.4 Обеспечивает документооборот 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания в соответствии с 

нормативными требованиями.  

2 ОПК-2 Способен обеспечивать выполнение 

основных функций управления 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ОПК-2.1 Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания.  

ОПК-2.3 Осуществляет контроль деятельности 

подразделений организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания.  

3 ПКО-3 Способен организовывать процесс 

оказания услуг и разрабатывать технологии 

процесса обслуживания в отдельных сферах 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителей 

ПКО-3.1 Принимает эффективные организационно-

управленческие решения в процессе разработки 

технологий процесса обслуживания. 

4 ПКР-5 Способен использовать 

специализированные программные 

продукты и базы данных для реализации 

проектной деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПКР-5.1 Организует процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора информации, необходимой 

для реализации проектной деятельности 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания.  

ПКР-5.3 Умеет применять специализированные 

программные продукты и базы данных для 

реализации проектной деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания.  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 32 32,15 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Тема 1 

Основные законы 

хозяйст-венного 

управления  

Закономерности 

менеджмента. 

Основные виды 

менеджмента. 

Классификация и 

функции 

управления. 

Функции и прин-

ципы менеджмента 

3  3  14 20  

2 3 Тема 2 

Система 

управления пред-

приятием  

Элементы системы 

управления: Цели и 

миссия. 

Управленческая 

деятельность как 

сложная ин-

теллектуальная 

деятельность 

человека. Качества 

эффектив-ного 

управляющего 

Особенно-сти 

управленческого 

труда. Электронное 

делопроизводст-во 

3  3  14 20 ПК1,  

ОпросПроверка 

опорного кон-

спекта 

Тестирование  

3 3 Тема 3 

Организационные 

отношения в 

системе управления 

предприятием  

Организационная 

структура 

управления 

предприятием. 

Элементы 

структуры. Звенья и 

уровни управления. 

Организационные 

связи. Отношения 

внутри 

организации. 

Нормативные 

положения по 

документационному 

4  4  15 23  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспече-нию 

управления 

4 3 Экзамен       36 ЭК 

5 3 Тема 4 

Принципы и 

методы управления 

предприятием  

Роль принципов, их 

виды и 

классификация. 

Направленность, 

содержание и 

организационная 

форма управления. 

Основные 

принципы 

организации работы 

с документами 

3  4  15 22 ПК2,  

ОпросПроверка 

опорного кон-

спекта 

Тестирование  

6 3 Тема 5 

Функции 

управления пред-

приятием  

Основные функции 

управления, их 

виды и содержание. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

документов. 

Взаимосвязь регу-

лирования и 

контроля. Система 

организационно - 

распоряди-тельной 

документации. 

Хране-ние 

информации 

3  2  18 23  

7  Всего:  16  16  76 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 16 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 Тема: Основные 

законы хозяйст-

венного управления  

Объект и предмет управления. История развития 

управления с точки зрения информационно-го 

обеспечения 

 

3  

2 

3 Тема: Система 

управления пред-

приятием 

Управленческая деятельность как сложная 

интеллектуальная деятельность человека. 

Изготовление документа на компьютере. 

Компьютерный документооборот. 

 

3  

3 

3 Тема: 

Организационные 

отношения в системе 

управления 

предприятием 

Регулирование управленческой деятельности в 

индустрии гостеприимства. Единая 

государственная система делопроизводства 

(ЕГСД). 

 

4  

4 

3 Тема: Принципы и 

методы управления 

предприятием 

Направленность, содержание и организационная 

форма управления. Информационные потоки. 

Информационно - справочная работа. Контроль 

исполнения документов.  

 

4  

5 

3 Тема: Функции 

управления пред-

приятием 

Информационно-справочные системы. 

Документация по личному составу Общая 

характеристика процессов сбора, обработки, 

передачи и хранения информации.  

 

2  

ВСЕГО:   16 / 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

В рамках учебного плана курсовые работы не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательный процесс использует следующие виды образовательных техноло-гий:  

Лекции  

Лекция используется для изложения более или менее объемистого учебного материа-ла, и 

поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не только 

определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей. 

Важным моментом в проведении лекции является предупреждение пассивности обу-

чающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний. 

Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических условия: 

1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным в 

научном отношении, живым и интересным по форме;  

2) во-вторых, в процессе устного изложения знаний необходимо применять особые 

педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность школьников и способ-

ствующие поддержанию их внимания. 

Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в данном случае 

является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех 

основных вопросов, в которых надлежит разобраться обучающимся. 

Практические занятия 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического процесса, 

направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение опреде-ленными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки.  

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисциплин и 

играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения полученных 

знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, они 

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают 

как средства оперативной обратной связи.  

Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полу-ченные 

на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессио-нальной 

деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам.  

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и 

соотнесен с ним в последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и 

обсуждается на заседании кафедры. 

Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-дении 

зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 

тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-

ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 

тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 

с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-

дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 

усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-дущем 

практическом занятии.  

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию 

всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных 

форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос 

проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической под-

готовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 

обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное 

время (10-15 мин.).  



Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости зна-

чительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда не-

обходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-ния 

материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-ство.  

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 

недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 

форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 

заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить сту-дентам 

исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопро-сы), по 

которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теорети-ческие 

источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое за-дание. 

Для каждого студента 20 заданий определяются компьютером путем случайной выборки 

из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится ком-пьютерной 

программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До оконча-ния теста 

студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходи-мости 

внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, иными 

нормативными актами не разрешено.  

В качестве интерактивных технологий на занятиях используются: 

Дискуссия (от лат. discussion — рассмотрение, исследование) — это публичное об-

суждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнения-

ми по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами яв-

ляются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, столкновение раз-

личных точек зрения, позиций. По сравнению с распространенной в обучении лекционно-

семинарской формой обучения дискуссия имеет ряд преимуществ:  

1. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение знаний. Хотя лекция 

является более экономичным способом передачи знаний, дискуссия может иметь гораздо 

более долгосрочный эффект. Активное, заинтересованное, эмоциональное обсуж-дение 

ведет к осмысленному усвоению новых знаний, может заставить человека заду-маться, 

изменить или пересмотреть свои установки.  

2. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся.  

3. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того, на-сколько 

хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует применения более 

формальных методов оценки.  

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи:  

• обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование навыков 

отделения важного от второстепенного и формулирования пробле-мы;  

• моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный сту-дент не в 

состоянии единолично охватить все аспекты проблемы;  

• формирование способности критически оценивать и защищать свои убеж-дения.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Тема 1: Основные 

законы хозяйст-

венного управления  

Основные законы хозяйственного 

управления  

Подготовка докладов по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе. 

В.Н. Парахина Теория организации. 

Учебник, М. : Кнорус, 2014. НТБ МИИТ 

В.В. Глушенко Менеджмент. Учебное 

пособие, М.: МИИТ, 2015 НТБ МИИТ  

14 

2 3 Тема 2: Система 

управления пред-

приятием 

Система управления предприятием 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов с 

презентацией на практических занятиях. 

В.Н. Парахина Теория организации. 

Учебник, М. : Кнорус, 2014. НТБ МИИТ 

В.В. Глушенко Менеджмент. Учебное 

пособие, М.: МИИТ, 2015 НТБ МИИТ  

14 

3 3 Тема 3: 

Организационные 

отношения в системе 

управления 

предприятием 

Организационные отношения в систе-ме 

управления предприятием 

Работа с нормативными документами и 

законодательной базой, подготовка 

докладов с презентацией на практических 

занятиях. 

В.Н. Парахина Теория организации. 

Учебник, М. : Кнорус, 2014. НТБ МИИТ 

В.В. Глушенко Менеджмент. Учебное 

пособие, М.: МИИТ, 2015 НТБ МИИТ  

15 

4 3 Тема 4: Принципы и 

методы управления 

предприятием 

Принципы и методы управления 

предприятием 

Работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

работа с вопросами для самопроверки, 

подготовка докладов с презентацией на 

практических занятиях 

В.Н. Парахина Теория организации. 

Учебник, М. : Кнорус, 2014. НТБ МИИТ 

В.В. Глушенко Менеджмент. Учебное 

пособие, М.: МИИТ, 2015 НТБ МИИТ 

15 

5 3 Тема 5: Функции 

управления пред-

приятием 

Функции управ-ления предприятием 

Работа с государственным стандартом РФ 

ГОСТ Р 6.30-2003, проработка учебного 

материала, поиск электронных источников 

информации, подготовка документов для 

практических занятий. Подготовка 

докладов с презентацией. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

В.Н. Парахина Теория организации. 

Учебник, М. : Кнорус, 2014. НТБ МИИТ 

В.В. Глушенко Менеджмент. Учебное 

пособие, М.: МИИТ, 2015 НТБ МИИТ 

ГОСТ Р 6-30.3003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная 

система организационно - 

распорядительной документации. 

18 



Требования к оформлению документов». 

М.: Изд-во стандартов, 2003. НТБ МИИТ  

ВСЕГО:  76 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Теория организации Парахина В.Н. М. : Кнорус, НТБ 

МИИТ, 2014 

 

Все разделы 

2 Менеджмент Глушенко В.В. М.: МИИТ, НТБ 

МИИТ, 2015 

 

Все разделы 

 

3 Организация общего и 

специального 

делопроизводства в органах 

местного самоуправления: 

учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений 

Кабашов, С.Ю. М.: ИНФРА-М, НТБ 

МИИТ, 2013 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Менеджмент в социально-

культурном сервисе и 

туризме. 

Загурская С.Г. М., МИИТ, 2007 

 
Все разделы 

5 Информационное 

обеспечение управленческой 

деятельности  

Степанова Е.Е.  М.: ИНФРА-М, 2004 

 
Все разделы 

 

6 Документационное 

обеспечение управления 

(делопроизводство) 

Быкова, Т.А., Кузнецова, 

Т.В., Санкина, Л.В. под 

общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой 

М.: ИНФРА-М, 2012 

 
Все разделы 

 

7 ГОСТ Р 6-30.3003 

«Унифицированные системы 

документации. 

Унифицированная система 

организационно-

распорядительной 

документации. Требования к 

оформлению документов».  

 М.: Изд-во стан-

дартов, 2003 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации 

2. http://www.garant.ru/ Гарант – законодательство 

3. http://www.consultant.ru/ «Консультант Плюс» – законодательство РФ 

4. http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-ции» (с 

изменениями и дополнениями)  

5. http://inag.icp.ac.ru/laws/mezhdunar_infobmen.htm Федеральный закон «ОБ УЧА-СТИИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ» (с изменениями на 30 июня 



2003 года) 

6. http://www.dvabop.narod.ru/docum/inf/inf.htm Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. 

№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»  

7. www.gosthelp.ru/gost/gost616.html ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации. Требования к оформлению документов.  

8. http://www.kadrovik.ru/docs/gost.r.51141-98.htm Государственный стандарт Россий-ской 

Федерации ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

2. Федеральный закон от 29.07.2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне».  

3. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 г. №477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти». 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру-гих 

служащих, утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.98 г. №37.  

5. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации».  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- аудитория с мультимедийным оборудованием; стандартный пакет программ для выхода 

и работы в сети Интернет (типа Windows Internet Explorer), а также обработки и хранения 

полученных данных (преимущественно текстовых) на персональном компьюте-ре (типа 

Microsoft Office). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины используется лекционная аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором и экраном. Для каждой лекции готовится презентация.  

Реализация программы дисциплины требует наличия программного обеспечения:  

1. Microsoft Office,  

2. Microsoft Power Point. 

Для тестирования студентов программы «Конструктор тестов» (оболочка AST).  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При проведении практических занятий по учебной дисциплине рекомендуется 

заслушивание и обсуждение докладов, предварительно подготовленных студентами в 

ходе самостоятельной работы. В качестве темы доклада может быть выбран вопрос к 

соответ-ствующей теме практического занятия. 

Во вводной части занятия необходимо проверить наличие студентов и их готов-ность к 

практическому занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы занятия. 

Далее следует предоставить слово соответствующему докладчику. Продолжитель-ность 

доклада – 5-7 минут. После доклада рекомендуется предоставить возможность сту-дентам 

задать вопросы докладчику, а при необходимости – внести свои добавления и уточнения, 



ответить на возникшие у аудитории вопросы. После этого следует провести разбор 

доклада и дать оценку докладчику, исходя из следующих критериев: 

I. Оценка структуры доклада: 

- наличие поставленной проблемы; 

- логичность изложения; 

- наличие необходимых структурных частей (вступление, основная часть, заключе-ние) и 

их полнота; 

- наличие анализа использованной литературы. 

II. Оценка содержания доклада: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- полнота раскрытия поставленной проблемы; 

- наличие примеров, многообразия концепций (отечественных и зарубежных); 

- полнота аргументации и обоснованность выводов; 

- наличие у докладчика собственной позиции по данной теме. 

В основной части занятия рассматриваются вопросы практической работы на ПК по 

соответствующей теме. 

В заключительной части занятия следует отметить наиболее активных студентов, полноту 

и качество отработки учебных вопросов, степень достижения поставленных учебных 

целей. Затем необходимо дать студентам рекомендации по более полному и эф-

фективному изучению вопросов и освоению доступного им массива литературы научного 

и публицистического профиля. 

При изложении лекционного материала используются презентации. Занятия проводятся в 

аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием 

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «преподаватель—компьютер—

студент» с помощью обучающих программ различного вида (информацион-ных, 

тренинговых, контролирующих, развивающих и др.). 

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества на уровне «преподаватель—студент», «студент–студент» в 

ходе постановке и решения учебно-познавательных задач.  

Тренинговые технологии рассматриваются как система деятельности по отработке 

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых 

задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

При проведении занятий используется модульно - рейтинговая технология. Основ-ное 

назначение этой технологии – повышение качества подготовки специалистов за счет 

использования рейтинговой многобалльной оценки, модульного построения курса дисци-

плины, обеспечение условий постоянной соревновательности (конкуренции). Ее отличие 

заключается в модульном построении курса, увеличение числа контрольных точек в ходе 

семестра, оперативном гласном отображении работы всех обучающихся, снижении влия-

ния случайных факторов на итоговый результат работы. С точки зрения студентов эта 

технология должна обеспечивать справедливую оценку, соответствующие права (на сти-

пендию, на соответствующий уровень обучения и т.д.). С точки зрения преподавателя 

рейтинговая технология должна давать достоверную информацию, возможность анализа и 

управления учебным процессом в рабочем режиме, не дожидаясь сессионного наплыва 

студентов. Эффективность практического применения данной технологии в учебном про-

цессе возможна на базе использования средств информатики, компьютеров и 

программного обеспечения. 

При самостоятельной подготовке студентов рекомендуются следующие виды-работы: 

изучение конспекта лекций; изучение рекомендуемой литературы; - работа с нор-

мативными документами; - поиск и изучение информации в электронных источниках. 

Можно воспользоваться пособием: Новиков Ф.А., Опалева Э.А., Степанов Е.О. Учебно-

методическое пособие: описание самостоятельной работы студентов (срс). - СПБ: СПБГУ 

ИТМО, 2008. - 90 с. http://window.edu.ru/resource/374/60374 



 

 

 

 

В конспекте следует избегать подробной записи. Конспект не должен превращаться в 

единственный источник информации, а должен подводить студента к самостоятельному 

обдумыванию материала, к работе с учебной книгой. Независимо от того, есть учебник 

или нет, лекции записывать необходимо. 

Правила ведения записей и оформление конспекта: 

? начинать с даты занятий, названия темы, целей и плана лекции, рекомендованной 

литературы; 

? вести конспект опрятно, содержательно, четко, разборчиво, грамотно; 

? научиться выделять и записывать основные научные положения и факты, формулы и 

правила, выводы и обобщения; не перегружать записи отдельными фактами; 

? выделять разделы и подразделы, темы и подтемы; 

? применять доступные пониманию сокращения слов и фраз; 

? записывать рекомендованную литературу; 

? желательно выделять цветом названия темы, основные положения, выводы; 

? записи вести на страницах с большими полями. 

? Последующая работа над лекцией заключается в повторении ее содержания по 

конспекту (а еще лучше с привлечением дополнительных источников) вскоре после ее 

прослушивания, т.к. забывание материала, воспринятого любым способом идет особенно 

интенсивно сразу же после восприятия.  

Работа над конспектом лекции осуществляется по этапам: 

? повторить изученный материал по конспекту; 

? непонятные положения отметить на полях и уточнить; 

? неоконченные фразы, пропущенные слова и другие недочеты в записях устранить, 

пользуясь материалами из учебника и других источников;  

? завершить техническое оформление конспекта (подчеркивания, выделение главного, 

выделение разделов, подразделов и т.п.). 

 

1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студентам следует:  

? приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

? до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

? при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты; 

? в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

? в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

? на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии.  

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

экзаменационной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 



 

1.2.1 Рекомендации к решению кейс задач. 

При обсуждении кейсов основное внимание уделяется критическому анализу и 

последующему логическому развитию полученных результатов. 

Решение считается удовлетворительным, если оно приводит к устранению серьезных 

проблем и, скорее всего, может быть успешно реализовано на практике. 

Рекомендации по анализу кейсов 

1. Прочитайте кейс, чтобы получить общее представление о ситуации и на какие вопросы 

вам предстоит отвечать. Вопросы рекомендуется выписать, чтобы они были перед 

глазами. 

2. Прочитайте кейс ещё раз и внимательно изучите его содержание, выписывая факты и 

цифры напротив поставленных вопросов 

3. Проведите поиск дополнительной информации. 

4. Разработайте схему решения поставленной в кейсе проблемы, включающую 

альтернативные варианты. Разработайте, как минимум, два варианта действий. Обсудите 

их в подгруппе. По каждой из них рассмотрите возможные угрозы (риски), которые могут 

помешать реализации альтернативы. Если решение единогласно не принято, то 

окончательно его принимает модератор. Решение будет обоснованным, если оно 

подтверждается экспериментально или другими достоверными источниками.  

5. Объясните, как принятое решение будет реализовано. Разработайте программу 

реализации, включающей основные мероприятия, систему контроля и маркетинговую или 

экономическую эффективность. 

При изучении проблемы, поставленной в кейсе, можно использовать следующие методы 

группового обсуждения:  

? мозговая атака; 

? морфологический анализ; 

? синектический анализ.  

Правила мозговой атаки: 

1. Любая возникшая идея, неважно, насколько она осуществима, должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, чтобы не 

заблокировать свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес выступающего с 

идеей. 

4. После того, как идеи высказали все члены группы, происходит их последовательное 

обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым мнением на этапе 

защиты темы.  

Правила морфологического анализа: 

1. Рассматриваемая проблема раскладывается на ряд системных элементов. 

2. Элементы, выделенные для анализа, распределяются между участниками обсуждения. 

3. Предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую логическую цепочку 

или представляются в виде матрицы решений. 

4. Обсуждается в целом предлагаемое решение проблемы, а в случае необходимости 

выбора альтернативы или ранжирования используется метод парного сравнения. 

5. Согласованное решение с учетом возможных корректировок представляется для 

обсуждения по окончании работы над темой занятий. 

Правила синектического анализа: 

1. Модератор подгруппы представляет проблему. 

2. Проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, либо 

морфологического метода. 

3. Делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной темы известные 

аналоги и проанализировать, каким образом решались там похожие проблемы. 



4. Спроецировать известные наличные решения на решение поставленной цели. 

5. Окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада результатов по итогам 

работы над темой. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется придерживаться 

следующих правил: 

? активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

? терпимо относиться к мнениям других участников;  

? не прерывать говорящего, давать ему возможность полностью высказаться;  

? не повторяться вслух; 

? не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, чтобы приняли 

Вашу точку зрения; 

? помнить, что все участники имеют равные права; 

? не навязывать своего мнения другим;  

? четко формулировать свое окончательное мнение (устно или письменно).  

Представление результатов работы с кейсом 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице резюме в 

виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на доске 

записываются основные результаты работы. 

Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 

оценивают доклад модератора. 

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

А. Письменный отчет 

Отчёт состоит из содержания кейса, анализа доступных дополнительных данных, 

решения, выводов и приложений (при необходимости). Все посторонние источники 

должны иметь ссылки.  

Если проводились полевые исследования или экспертные оценки, то они должны 

статистически обработаны и иметь графическую иллюстрацию. 

Нужно иметь в виду, что письменный отчет оценивается не только по содержанию, но и 

по дизайну – как оформлены таблицы, графики и пр. 

Отчёт по кейсу оформляется в электронном виде и пересылается преподавателю 

Б. Устная презентация результатов работы с кейсом 

Устную презентацию делает или модератор подгруппы или по его поручению любой её 

участник. Члены подгруппы должны прийти к согласию по поводу того, какие тезисы 

должен сделать их докладчик. При докладе рекомендуется использовать технические 

средства – мультимедийный проектор с компьютером. Проверьте, хорошо ли видно 

содержание слайдов, не перенасыщены ли они информацией. 

Начинать презентацию нужно с постановки целей, выделения проблемы, а также какие 

вопросы будут рассмотрены в ходе презентации. 

 

1.2.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию в командах достижений 

Данный метод предусматривает группу из 4–5 студентов и уделяет особое внимание 

«групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в 

результате самостоятельной работы каждого члена малой группы в постоянном 

взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над заданием, 

подлежащему изучению.  

Таким образом, задача каждого студента состоит не только в том, чтобы сделать что-то 

вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый студент малой группы 

овладел необходимыми зна¬ниями, сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся 

малая группа знала, чего достиг каждый ее участник. 

Этапы проведения 

1. Преподаватель дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех 



моментах, по которым команды будут выполнять индивидуальные задания.  

2. Далее студенты работают в командах над конспектами лекции, помогая друг другу 

понять ее содержание. Студенты могут задавать друг другу вопросы, проясняя 

непонятные для себя моменты. Вопросы преподавателю разрешается задавать только 

тогда, когда никто из членов команды не может ответить на них. 

3. После проработки конспекта лекции учащиеся выполняют индивидуальные работы. На 

данном этапе помощь друг другу исключается, каждый член команды работает 

самостоятельно. Главная особенность данного метода заключается в системе оценки 

индивидуальных работ. 

Оценка осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: студент может 

пополнить копилку команды только в том случае, если его оценка за данную работу выше 

средней его оценки за предыдущие работы. Команда, набравшая по итогам изучения темы 

наибольшее количество баллов, считается победившей. 

Метод Jigsaw «Пила» 

Разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 году и назван Jigsaw (в дословном 

переводе с английского – ажурная пила, машинная ножовка). 

Этапы проведения 

1. Студенты организуются в группы по 4–6 человек для работы над заданием, которое 

разбито на фрагменты (логические или смысловые блоки). Каждый член малой группы 

находит материал по своей части. 

2. Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных малых 

группах, встречаются и обмениваются данной информацией как эксперты по данному 

вопросу. Это называется «встречей экспертов». 

3. Далее они возвращаются в свои малые группы и обучают всему новому, что узнали 

сами от других членов малых групп. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 

задания (как зубцы одной пилы). 

Единственный путь усвоения материала всех фрагментов состоит в том, чтобы 

внимательно слушать партнеров по команде и делать записи. Студенты должны быть 

заинтересованы в том, чтобы их товарищи добросовестно выполнили свое задание, так как 

это отражается на их итоговой оценке. Отчитываются по всей теме каждый в отдельности 

и вся команда в целом. 

На заключительном этапе преподаватель может попросить любого члена команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. 

Метод Jigsaw 2 «Пила 2» 

В 1986 году Р. Славин разработал модификацию этого метода Jigsaw 2.Метод 

предусматривает работу студентов группами в 4–5 человек. 

Этапы проведения 

1. Вместо того чтобы каждый член малой группы получал отдельную часть общей работы, 

вся малая группа работает над одним и тем же заданием. Но при этом каждый член 

группы получает задание, которое разрабатывает особенно тщательно и становится в ней 

экспертом. 

2. Проводятся встречи экспертов из разных групп. 

3. В конце занятия все студенты проходят индивидуальный контрольный срез, который и 

оценивается. Результаты студентов суммируются. Малая группа, сумевшая достичь 

наивысшей суммы баллов, награждается. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных работ 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 

По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для 

самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 



требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

? руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  

? выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

? при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические 

и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на 

плановой консультации.  

 

2.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке, так и дома 

. Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - 

это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

? в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях.  

? при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную 

информацию;  

? если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания работы. Целью является 

не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов. 

 

2.2. Методические указания по подготовке к тестированию 

При подготовке к контрольной работе и итоговому тестированию необходимо 

внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок 

выполнения практических работ и основные полученные в ходе практических занятий 

выводы. Ответить на вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся информацией. 

Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в 

других источниках информации. 



Основные этапы подготовки: 

? составление краткого плана подготовки; 

? выделение основных положений, которые необходимо запомнить,  

? повторить, выучить; 

? выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); 

? определение наиболее уязвимых мест в подготовке;  

? проработка конспектов по ним; 

? повторная выборочная проверка. 

 

2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с литературой, 

анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится 

под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия. 

Требования к выступлениям студентов на семинарах 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:  

1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  

2. Раскрытие сущности проблемы.  

3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.  

Студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты 

вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность.  

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является зачитывание плана выступления, доклада. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. 

При планировании выступления составляется план не в начале работы, а уже после того, 

как выступление написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой 

почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их 

осмысления.  

В определенной ситуации можно осветить лишь один или два пункта доклада, что 

формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 

переориентировки, позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить 

время. 

Важнейшим требованием к выступлениям студентов является самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них.  

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.  

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Вопросы к выступающему 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель!  



По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая 

категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 

противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет 

место неверное толкование проблемы (исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное 

мнение выносится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его 

ошибочности). 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное 

русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие 

вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли 

мыслительный горизонт студентов.  

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 

вопросов — формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются в тех случаях, когда в выступлении, докладе проблема 

освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя 

подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». 

Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это 

может показаться.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 

действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 

осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент 

научился мыслить шире и глубже.  

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и 

конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участникам 

семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоретической 

проблемы, обсуждаемой на семинаре.  

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют собой 

две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и 

обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его 

фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой 

задач на самостоятельность мышления. 

 

2.4 Методические рекомендации по выполнению письменных работ в рамках 

самостоятельной работы  

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно 

приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо 

соблюдать следующие общие требования: 

? при написании опорного конспекта, письменных ответов на вопросы и т.п. текст не 

должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия), Интернет-ресурса или 

инструкции;  

? текст необходимо писать грамотно, разборчиво; 

? графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 

 

2.5 Методические указания по ведению и проработке опорного конспекта 

Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст целиком. 

Выделить в нем основные положения, понятия, идеи, формулы и т.п. Определить главную 



мысль и установить взаимосвязи в тексте. 

Разбить текст на разделы и подразделы. 

Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой. Графический материал, при 

необходимости, выполняется карандашом при помощи чертежных инструментов. 

При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требования, которые 

помогут в дальнейшей работе с ним: 

? запись должна быть краткой; 

? при записи текста необходимо пользоваться сокращениями; 

? необходимо применять выделения и разграничения. 

Рекомендуются следующие выделения и разграничения:  

? подчеркивание заголовков, подзаголовков, выводов, тем; 

? отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, которые обозначаются в виде 

красной строки;  

? нумерация; 

? рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, законы; 

? цветовые выделения, которые должны быть системными.  

Конспекты лекций рекомендуется систематически прорабатывать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и 

прочно закреплено в памяти. 

Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции: 

? необходимо перечитать написанный конспект в тот же день; 

? после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и далее по мере 

накопления материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в памяти. 

Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в 

определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых терминов и т.д. 

Следует это делать систематически, в процессе работы над учебной литературой. Кроме 

этого, доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных 

в ходе лекции не всегда четко и точно. При составлении конспекта необходимо 

пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные 

пособия, Интернет-ресурсы и т.п. 

ине, с графиком консультаций преподавателя.  


