
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

                

Методология самостоятельной работы студентов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                
 Закреплена за кафедрой   кафедра биологии и химии 

                
 Учебный план 44.03.05 _2018_168-ЗФ.plx 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)      
     Биология и Химия 

                
 Квалификация бакалавр 

                
 Форма обучения заочная 

                
 Общая трудоемкость  1 ЗЕТ        

                
 Часов по учебному плану 36      Виды контроля на курсах: 

  в том числе:         зачеты 1 

  аудиторные занятия 4         

  самостоятельная работа 27,8         

  часов на контроль 3,85         

                

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 
Итого 

  
Вид занятий УП РП   

Лекции 2 2 2 2   
Практические 2 2 2 2   
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,15 0,15 0,15 0,15   
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Итого ауд. 4 4 4 4   
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Итого 36 36 36 36     
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование систематизированных знаний в области самостоятельной научной работы студентов.  

1.2 Задачи: - изучить роль научных исследований в естествознании;  
- освоить методику поиска, оформления и разработки научных исследований;  
- определить основные этапы выполнения научно-исследовательской темы;  
- использовать современные информационные технологии при поиске и изучении литературных источников 
и обработке результатов эксперимента;  
- изучить требования к содержанию и оформлению результатов научной работы  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Цитология 

2.1.2 Общая биология 

2.1.3 Почвоведение с основами растениеводства 

2.1.4 Науки о биологическом многообразии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (методика преподавания 

биологии, генетика) 

2.2.3 Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков (физиология растений, 

экология) 

2.2.4 Научно-исследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6:способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

использовать основы самоорганизации и самообразования 

Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Роль научных 

исследований в естествознании 
      

1.1 Роль научных исследований в 

естествознании /Ср/ 
1 8 ОК-6 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0 зачет 

1.2 Роль научных иследований в 

естествознании /Лек/ 
1 2 ОК-6 Л1.1Л2.2 Л2.3 0  

 Раздел 2. Методика поиска, 

оформления и разработки научных 

исследований 

      

2.1 Методика поиска, оформления и 

разработки научных самостоятельных 

исследований /Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1Л2.2 Л2.3 0 Отчет по 

практической 

работе 

2.2 Методика поиска, оформления и 

разработки научных самостоятельных 

исследований /Ср/ 

1 8 ОК-6 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0 зачет 

 Раздел 3. Требования к 

выполнению, содержанию и 

оформлению результатов научной 

работы 
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3.1 Выполнение, содержание и оформление 

научной работы /Пр/ 
1 1 ОК-6 Л1.1Л2.2 Л2.3 0 Отчет по 

практической 

работе 3.2 Выполнение, содержание и оформление 

научной работы /Ср/ 
1 11,8 ОК-6 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0 зачет 

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ОК-6  0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 3,85 ОК-6  0  
5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ОК-6  0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Виды познания выделяют. 
2. Элементы теории познания. 
3. Субъект и объект познания. 
4. Компоненты познания. 
5. Наука как система знания. 
6. Основные черты научного знания. 
7. Наука как деятельность. 
8. Характер научной деятельности. 
9. Цели науки. 
10. Предмет научной деятельности. 
11. Средства и ценность научной деятельности. 
12. Основные структуры научного знания. 
13. Научное понятие. 
14. Научный закон. 
15. Методы науки. 
16. Предельно общие методы. 
17. Общенаучные методы. 
18. Частнонаучные методы. 
19. Специальные методики. 
20. Понятие «документ». 
21. Функции документа. 
22. Виды документов. 
23. Виды документов с точки зрения их конструктивной формы. 
24. Виды документов  с точки зрения знаковой природы информации. 
25. Виды документов с точки зрения ух периодичности. 
26. Виды документов с точки зрения характера текста. 
27.  Виды документов с точки зрения целевого назначения. 
28. Информационно-библиографические ресурсы. 
29. Традиционные (печатные) библиографические пособия. 
30.  Виды библиографических пособий. 
31. Библиографические источники информации. 
32. Электронные формы информационных ресурсов. 
33. База данных (БД). 
34. Банк данных (БнД). 
35.  Порядок оформления рефератов. 
36. Методика подготовки курсовой работы. 
37. Методика подготовки дипломной работы. 
38. Выбор темы. 
39. План работы. 
40. Анализ источников информации. 
41. Ведение рабочих записей. 
42. Оформление структурных частей студенческих работ. 
43.  Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. 
44.  Оформление титульного листа. 
45. Перечень условных сокращений, обозначений, символов, единиц и терминов. 
46. Оформление оглавления (содержания). 
47. Правила оформления библиографических ссылок. 
48. Составление приложений и примечаний. 
49. Оформление текстовой части. 
50. Правила оформления таблиц. 
51. Графики, формулы, символы и индексы. 
52. Правила оформления формул 
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53. Правила оформления гистограммы, диаграммы и номограммы. 
54.  Схемы и чертежи 
55.Оформление списка библиографических источников 
56. Особенности подготовки к защите дипломной (курсовой) работы 
57. Подготовка текста выступления 

5.2. Темы письменных работ 

 
Фонд оценочных средств 

Оформляется отдельным документом согласно положения ГАГУ 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Зайдман И.Н., 

Ефремова О.А., 

Григорьева [и др.] 

М.А. 

Технологии организации самостоятельной 

работы: учебно-методическое пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

(НГПУ), 2012 

https://icdlib.nspu.ru/vi 

ews/icdlib/1391/read.p 

hp 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Анкудинова Т.В. Методология самостоятельной научной работы 

студентов: учебно-методическое пособие для 

студентов ГАГУ 

Горно-Алтайск: 

ГАГУ РИО 

"Универ-Принт", 

2005 

 

Л2.2 Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное 

пособие для вузов 
Москва: Юнити- 

Дана, 2017 
http://www.iprbooksho 

p.ru/81665.html 

Л2.3 Михалкин Н.В. Методология и методика научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов 
Москва: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2017 

http://www.iprbooksho 

p.ru/65865.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 портфолио  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение   
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230 А1 Кабинет цитологии и генетики. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Ученическая доска, кафедра, таблицы, стенды с 

учеными, схемы процессов, таблицы, микропрепараты, 

микроскопы 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 

самостоятельной работы 
Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 

копировальный аппарат, многофункциональное 
устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
1. Цель самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной 

работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях,  а также способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время 
Настоящие методические указания содержат позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 

деятельности, и направлены на формирование следующих компетенций. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Методические указания по подготовке к теоретической части занятия 
 
 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к теоретической части лабораторного занятия. Цель – 

научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Теоретическая часть занятия могет проходить в различных формах 
Как правило, в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 

студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 

основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения занятия. 
 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 5-10 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
Домашнее задание (к каждому занятию). 
 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 

обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому 

вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом курса, который включает в себя вопросы, 

выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к занятию, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к 

следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент приводит в систему основные 

положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется 

конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен 

начать непосредственную подготовку своего выступления на занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый 

вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению 

  



УП: 44.03.05 _2018_168-ЗФ.plx  стр. 8 

все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 

превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 

аннотаций и конспектов. 
 
 
Методические указания по подготовки к тестированию 
Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности студентов на всех этапах 

образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 
Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень 

знания отражается в тестовом балле испытуемого. Тестовые задания и задания для самоконтроля, могут быть использованы 

обучающимися, при повторении материала и подготовке к сдаче зачета по дисциплине. Выполнять задания можно в любой 

последовательности. Тестовые задания оцениваются в баллах. Все вопросы имеют свое балльное значение, что определяется, 

в первую очередь, сложностью самого вопроса. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. По завершении тестирования баллы суммируются. В результате  вы получаете оценку в баллах. Тесты 

могут быть следующего  вида: 
1. Тестовое задание закрытой формы. 
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные неправильные), то такие задания 

называются заданиями с выбором одного правильного ответа или с единичным выбором. При использовании этой формы 

следует 
Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с множественным выбором. Вариантов выбора 

(дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. 
2. Тестовое задание открытой формы. 
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется сформулированное самим тестируемым 

заключение. Задания открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько 

ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, ставиться прочерк или многоточие. Утверждение превращается в 

истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное высказывание, если ответ неправильный. 
4. Тестовые задания на установление правильной последовательности. 
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 
Задание начинается со слова: “Последовательность…” 
4. Тестовые задания на установление соответствия. 
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними.  
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы) или 1:М (одному элементу первой группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. 
Количество элементов второй группы может превышать количество элементов первой группы.  Задание начинается со слова: 

”Соответствие…” Номера и буквы используются как идентификаторы (метки) элементов. 
На занятиях на решение тестов, направленных на оценку текущей аттестации выделяется 10-15 мин. Далее происходит 

взаимопроверка студентов результатов выполненного теста  с последующим обсуждением правильных ответов. 
На решение итогового теста студентам на занятии выделяется 40 мин. Задания берутся из фонда заданий итогового теста. 
Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 
1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, ответ (ответы) обведите в кружок.  
2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 
3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 
4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в квадрат. 
5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. По завершении тестирования 

баллы суммируются. В результате  вы получаете оценку в баллах. 
 
Методические указания по подготовки к лабораторной работе 
Лабораторные проводятся вслед за лекциями, дающими теоретические основы их выполнения. Допускается проведение 

лабораторных занятий до прочтения лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 

лабораторных работ, включающих необходимые теоретические сведения или ссылки на конкретные учебные издания, 

содержащие эти сведения. 
В зависимости от содержания лабораторного занятия, студенты могут вести необходимые промежуточные записи, заполнять 

предложенные отчѐтные формы или иначе фиксировать результаты выполнения заданий. 
Лабораторные занятия могут выполняться каждым студентом индивидуально, несколькими студентами или всей группой 

студентов в зависимости от организации занятия по конкретной учебной дисциплине. 
В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, выполнение одной лабораторной работы может проводиться в 

течение нескольких занятий. 
Преподаватель в конце лабораторного занятия должен проверить объем выполненной студентом работы в течение 

конкретного занятия. 
Итоговый письменный отчет о лабораторной работе может предусматривать включение самостоятельной работы студентов 

по подготовке отчета и выполнению отдельных заданий. 
ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 
Организация управляемой познавательной деятельности студентов в условиях, приближенных к реальной практической 

деятельности. 
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ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ: 
- закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении конкретных практических задач; 
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности студентов; 
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных; 
- приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и оборудования; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 
ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ: 
- познавательная; 
- деятельностная – выработка практических навыков, соответствующих задачам конкретной учебной дисциплины; 
- развивающая; 
- воспитательная. 
СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНОГО (ПРАКТИЧЕСКОГО) ЗАНЯТИЯ 
Типичными структурными элементами лабораторного занятия являются: 
- вводная часть; 
- основная часть; 
- заключительная часть. 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий работы. В еѐ состав входят: 
- формулировка темы; 
- цели и задачи занятия; 
- обоснование его значимости в профессиональной подготовке студентов; 
- рассмотрение связей данной темы с другими темами курса; 
- варианты заданий для каждого студента, нескольких студентов или группы в зависимости от организации занятия; 
- характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение подходов (методов, способов, приѐмов к их 

выполнению; 
- характеристика требований к результату работы; 
- вводный инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств (в соответствии с утверждѐнными 

Инструкциями по охране труда и технике безопасности); 
- проверка готовности студентов к выполнению заданий работы; 
- пробное выполнение заданий под руководством преподавателя; 
- указания по самоконтролю результатов выполнения заданий 
студентами. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Предполагает самостоятельное выполнение заданий студентами. Может сопровождаться: 
- дополнительными разъяснениями по ходу работы; 
- устранением трудностей при выполнении заданий работы; 
- текущим контролем и оценкой результатов работы; 
- инструктированием по эксплуатации технических средств, оборудования; 
- ответами на вопросы студентов. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Содержит: 
- подведение общих итогов (позитивных, негативных) занятия; 
- оценку результатов работы отдельных студентов; 
- ответы на вопросы студентов; 
- выдачу рекомендаций по улучшению показателей работы и устранению пробелов в системе знаний и умений студентов; 
- сбор отчетов студентов по выполненной работе для проверки преподавателем; 
- изложение сведений о подготовке к выполнению следующей работы, в частности, о подлежащей изучению учебной 

литературе. 
 
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 

внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 

картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 

лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 

ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 
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непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.  
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 

лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 

можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 

речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 

 


