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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
- развить способность приведения журналистского текста и (или) продукта в 

соответствие с языковыми нормами;  
- развить способность контролировать соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) продукте;  
- развить способность учета технологических требований разных типов СМИ и 

других медиа при редактировании журналистского текста и (или) продукта.  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Лингвокультурология входит в часть учебного плана формируемую 
участниками образовательных отношений образовательной программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
"Русский язык" и "МХК" общеобразовательной школы.  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Композиция публицистического текста  
Телерадиожурналистика  
Контент-менеджмент интернет-СМИ  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Лингвокультурология» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ПК-2 Способность осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями 
разных типов СМИ и других медиа  
ПК-2.1  Приводит медиатекст и (или) продукт в соответствие с языковыми 

нормами  
ПК-2.2  Контролирует соблюдение редакционных стандартов, форматов, 

жанров, стилей в медиатексте и (или) продукте  
ПК-2.3  Учитывает технологические требования разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании медиатекста и (или) продукта    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц 36 акад. часов, в том 

числе:  
– контактная работа – 19 акад. часов:  
– аудиторная – 18 акад. часов;  
– внеаудиторная – 1 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 17 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
 
 
Форма аттестации - зачет  

          

Раздел/ тема  
дисциплины  

С
ем
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Аудиторная  
контактная работа  

(в акад. часах)  
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о
я
те

л
ь
н

ая
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Раздел 1   

1.1 Антропоцентрическая 
парадигма знаний и место 
в ней 
«Лингвокультрологии»  

1  

2  
  

4  

Усвоение 

лекционного 

материала. 

Конспектирован 

ие лекции. Работа 

с конспектом 

лекции на основе 

приема «инсерт». 

Проверка наличия 
таблицы ИНСЕРТ. 

Устный опрос.  

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.3  

1.2 Язык и культура в 
синхронном 
взаимодействии  

2  
  

4  

Усвоение 

лекционного 

материала. 

Конспектирован 

ие лекции. Работа 

с конспектом 

лекции на основе 

приема «инсерт». 

Проверка наличия 
таблицы ИНСЕРТ. 

Устный опрос.  

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.3  

Итого по разделу  4    8     

2. Раздел 2   

2.1 Основные методы 
исследования языка и 
культуры: контекстный 
анализ, 
лингвоидеологический 
анализ, компонентный 
анализ  

1  2  
  

4  

Усвоение 

лекционного 

материала. 

Конспектирован 

ие лекции. Работа 

с конспектом 

лекции на основе 

приема «инсерт». 

Проверка наличия 
таблицы ИНСЕРТ. 

Устный опрос.  

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.3  



2.2 Лингвокультурный 
анализ языковых 
сущностей  

12  
  

5  

Усвоение 

лекционного 

материала. 

Конспектирован 

ие лекции. Работа 

с конспектом 

лекции на основе 

приема «инсерт». 

Проверка наличия 
таблицы ИНСЕРТ. 

Устный опрос.  

ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.3  

Итого по разделу  14    9     
Итого за семестр  18    17   зачёт   
Итого по дисциплине  18   17  зачет    



5 Образовательные технологии  
 

Для формирования компетенции и реализации предусмотренных видов учебной 
работы в учебном процессе используются следующие технологии.  

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные и 
информационные технологии:  

Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя).  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 
проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 
авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала.  
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

На практических занятиях используются:  
- разбор конкретных ситуаций;  
- исследовательский метод;  
- работа в команде;  
- тренинги (навыковые);  
В самостоятельной работе используются:  
Конспектирование лекций – служит средством развития умст¬венных способностей 

человека (мобилизует внимание, активи¬зирует восприятие, мышление), вырабатывает 
умение в корот¬кой и сжатой форме излагать мысли, развивает навыки лите¬ратурного 

изложения, повышает культуру речи.  
Поисковый метод – обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного 

приобретения знаний, сбора и исследования информации.  
Исследовательский метод – организация поисковой, познавательной деятельности 

учащихся путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения.  
Обучение в электронной образовательной среде с использованием 

Интернет-ресурсов (IT-методы).  
   

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Волкова, В. Б. Инновационная деятельность в сфере культуры: прикладные 

аспекты : учебно-методическое пособие. Ч. 2 / В. Б. Волкова ; МГТУ. - Магнитогорск : 

МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2500.pdf&show=dcatalogues/1/1130

273/2500.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : 
электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

2. Бутова, А. В. Лингвострановедение : учебное пособие / А. В. Бутова, А. И. 

Дубских ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 
титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3199.pdf&show=dcatalogues/1/1136

697/3199.pdf&view=true    



(дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны 
также на CD-ROM.  

  
     

б) Дополнительная литература:  
1. Волкова, В. Б. Гендерные аспекты современной культуры : сборник контрольных 

заданий для самостоятельной работы : практикум / В. Б. Волкова ; МГТУ. - Магнитогорск : 

МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2491.pdf&show=dcatalogues/1/1130

259/2491.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : 
электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

     
в) Методические указания:  
Методические указания представлены в Приложении 1.  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     

Программное обеспечение  
 

Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  
 

 7Zip  свободно распространяемое 

ПО  
бессрочно   

 MS Office 2007 
Professional  

№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  
 

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Электронная база периодических изданий East 

View Information Services, ООО «ИВИС»  
https://dlib.eastview.com/  

  

 Национальная информационно-аналитическая 
система – Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Поисковая система Академия Google (Google 
Scholar)  

URL: https://scholar.google.ru/  
 

 Информационная система - Единое окно доступа 
к информационным ресурсам  

URL: http://window.edu.ru/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Оснащение: Доска, 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: Доска, мультимедийный проектор, экран.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: Персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Оснащение: Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и 
учебно-методической документации.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование 

лекции.  

Методические указания: конспект должен отражать основное содержание лекции, 

записанной своими словами, кратко, сжато и вместе с тем полно. Дословно следует 

записывать определения, правила, выводы. 

Темы лекций 

1. Антропоцентрическая парадигма и место в ней «Лингвокультурологии» 

2. Язык и культура в синхронном взаимодействии 

3. Основные методы исследования языка и культуры: контекстный анализ, 

лингвоидеологический анализ, компонентный анализ  

4. Лингвокультурный анализ языковых сущностей 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды 

работ. 

I. Работа с конспектом лекции на основе приема «инсерт».  

Методические указания: после прочтения текста следует заполнить таблицу 

ИНСЕРТ. В нее необходимо записывать только ключевые слова или фразы. 

V + - ? 

    

Пояснение:  

«V» — уже знал 

«+» — новое 

«-» — думал иначе 

«?» — не понял, есть вопросы 

Темы лекций для составления таблицы «инсерт»: 

1. Антропоцентрическая парадигма и место в ней «Лингвокультурологии» 

2. Язык и культура в синхронном взаимодействии 

3. Основные методы исследования языка и культуры: контекстный анализ, 

лингвоидеологический анализ, компонентный анализ  

4. Лингвокультурный анализ языковых сущностей 

 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Критериями оценок результатов самостоятельной работы студента являются: 

1. уровень освоения студентов учебного материала; 

2. умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. сформированность профессиональных компетенций; 

4. умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

5. находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

6. обоснованность и четкость изложения ответа; 

7. оформление материала в соответствии с требованиями; 

8. умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

9. умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически - 

оценить решение и его последствия; 

10. умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

11. умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

12. умение правильно решать профессионально ориентированные ситуации, со 

ссылкой на соответствующие нормативные документы. 

 



Удовлетворительно оценивается самостоятельная работа студента, 

соответствующая следующим критериям: 

1. Студент свободно применяет знания на практике; 

2. Правильно решает профессионально ориентированные ситуации, со ссылкой на 

соответствующие нормативные документы. 

1. Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

2. Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

в ответах на видоизмененные вопросы; 

3. Студент усваивает весь объем программного материала; 

4. Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

Неудовлетворительно оценивается самостоятельная работа студента, 

соответствующая следующим критериям: 

1. У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все 

же большая часть не усвоена; 

2. Студент не решил профессионально ориентированные ситуации; 

3. Не справился с выполнением практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине. Проводится  в форме зачета. 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Структурны

й элемент  

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценочные средства 

ПК-2: Способность осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа 

ПК-2.1: Приводит 

медиатекст и 

(или) продукт в 

соответствие с 

языковыми 

нормами 

Тестовые задания 

1. Отметьте специфичную стилевую черту 

публицистического стиля 

а) точность изложения, не допускающая возможности 

инотолкований 

б) детальность изложения 

в) сочетание экспрессии и стандарта при передаче 

информации  

г) образность  

2. Эллины считали не воспитанность, а 

____________главным отличием от некультурных 

варваров. 

а) умение красиво говорить 

б) грамотность 

в) умение писать 

г) культурность 

3. __________ - языковая, традиционно-культурная 

общность людей, связанных общностью представлений о 

своем происхождении и исторической судьбе, общностью 

языка, особенностей культуры и психики, самосознанием 

группового единства. 

а) Речь 

б) Язык 

в) Обряд 

г) Этнос 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

- Как дефиницируется понятие «язык»? 

- Как дефиницируется понятие «речь»? 

- Как дефиницируется понятие «речевая деятельность»? 

- Как соотносятся понятия «язык – речь – речевая 

деятельность»? 

Задание 1. Какие научные парадигмы выделяются в 

языкознании? Выявите их специфические особенности и 

заполните таблицу. 

 

№ 

научная парадигма время 

появлени

я 

ключевы

е идеи 

1 сравнительно-историческ   



Структурны

й элемент  

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценочные средства 

ая 

2 системно-структурная   

3 антропоцентрическая   

Задание 2. Сделайте минимальный компонентный анализ 

слов: журналист, колумнист, корреспондент, обозреватель, 

репортер. 

ПК-2.2: Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, 

форматов, 

жанров, стилей 

в медиатексте и 

(или) продукте 

Тестовые задания 

1. При _________ парадигме внимание было 

ориентировано на предмет, вещь, имя, поэтому в центре 

внимания находилось слово. 

а) описательной 

б) антропологической 

в) системно-структурной 

г) научной 

2. ______ понимал культуру как комплекс, включающий 

знания, верования, искусства, законы, мораль, обычаи и 

другие способности и привычки, обретенные человеком 

как членом общества. 

1) В. фон Гумбольдт 

2) Э.Сепир 

3) Э.Тайлор 

4) Б.Уорф 

3. Передача культурных ценностей, информации, значимой 

для культуры, - это 

1) культурное наследование 

2) обряды 

3) концепты 

4) образы 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

- Какими свойствами обладает культурная коннотация и 

какие функции выполняет? 

- Опишите пути выделения культурной информации в 

словарной статье. 

- Как можно выявить культурную коннотацию в речевом 

материале? 

- Опишите методику проведения контекстного анализа. 

- В чем особенность проведения лингвоидеологического 

анализа. 

- Расскажите о методике проведения компонентного 

анализа. 

Задание. Используя Национальный корпус русского языка, 

создайте подборку высказываний, содержащих какое-либо 

«ключевое» для русской культуры слово. С помощью 

контекстного анализа выявите его коннотации. 

Задание. Известный русский ученый А.Д. Шмелев считает, 

что национальную культуру можно понять по ключевым 

словам языка. К таким он относит лексические единицы, 

которые позволяют выявить какие-либо важные 

особенности культуры народа, пользующегося данным 



Структурны

й элемент  

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценочные средства 

языком. В качестве примера он приводит слова «гулять», 

«заодно», «авось», «еще», «врать» и др. Обратимся к тому, 

как он описал одну из особенностей русского менталитета, 

воплощенную в слове «заодно». Характеризуя, как оно 

отражает определенный способ восприятия 

действительности русскими, лингвист пишет, что в 

русском языке выражена идея, согласно которой трудно 

приступить к делу, потому что для этого надо 

мобилизовать внутренние ресурсы: собраться с мыслями, с 

силами, с духом. Но если уж человек приступил к активной 

деятельности, то ему  «заодно» можно дать сколько 

угодно дел, поскольку ему не надо второй раз 

«собираться». Например, просто сказать кому-либо «сходи 

за хлебом» как-то невежливо. Однако если этот некто 

собирается на прогулку, то ему можно сказать: «Ты все 

равно идешь на улицу, купи заодно хлеба». И это 

совершенно нормально, потому что обоим понятно, что 

главное, самое сложное он уже сделал – собрался 

выходить. Это типичная русская модель поведения: 

рационализация деятельности, чтобы не прилагать лишних 

усилий. 

Обратитесь к текстам средств массовой коммуникации и 

найдите слова, которые, на ваш взгляд, отражают 

определенную особенность национальной культуры. 

Напишите небольшое эссе, в котором воплотите 

результаты своих наблюдений. 

 

ПК-2.3: Учитывает 

технологически

е требования 

разных типов 

СМИ и других 

медиа при 

редактировани

и медиатекста и 

(или) продукта 

Тестовые задания 

1. С позиций антропоцентрической парадигмы, __________ 

познает мир через осознание себя, своей теоретической и 

предметной деятельности в нем. 

1) человек 

2) язык 

3) речь 

4) образ 

2. При ________подходе культура - «диалог культур» 

(В.Библер) - форма общения ее субъектов (В.Библер, 

С.С.Аверинцев, Б.А.Успенский). 

а) информационном 

б) диалогическом 

в) типологическом 

г) символическом 

3. Как следует из этимологии слова ________, оно 

подразумевало первоначально целенаправленное 

воздействие человека на природу (например, обработку 

земли, позднее – воспитание и обучение самого человека). 

1) «умение» 

2) «опыт» 

3) «культура» 



Структурны

й элемент  

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценочные средства 

4) «обычай» 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

- Раскройте суть концепции логоэпистемы. 

- Дайте определение понятиям «логоэпистема», «фоновые 

знания». 

- В чем отличие логоэпистемы от слова? Каким образом 

проявляется национальный характер логоэпистем?  

- Назовите функции логоэпистем. Выскажите свою точку 

зрения по поводу правомерности приписывания данных 

функций логоэпистемам. 

- Скажите, как человек усваивает логоэпистемы?  

- В чем заключается преобразование логоэпистем в 

процессе их употребления? 

- Раскройте понятие «прецедентные феномены».  

- В чем состоит суть концепции лингвокультуремы? 

- В чем отличие лингвокультуремы от слова? Каким 

образом проявляется национальный характер 

лингвокультурем? 

Задание. Познакомьтесь с материалами «Толкового 

словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Какая 

культурная информация содержится в словарных статьях? 

Подготовьте устное сообщение, основываясь на 

собственных выводах. 

Задание. Сделайте анализ лингвокультуремы матрёшка, 

опираясь на семиотическую модель описания, 

предложенную С.А. Питиной и Л.А. Шкатовой.  

 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания:  

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень усвоения обучающимися знаний, проводится в форме зачета. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме и включает 1 теоретический 

вопрос. При подготовке к устному зачету обучающийся ведет записи на листе подготовки к 

ответу, который затем сдает преподавателю, проводящему зачет. С целью выяснения 

глубины знаний можно задавать обучающимся не более 2-3 дополнительных вопросов в 

рамках тем.  

Показатели и критерии оценивания зачета: 

– на оценку «зачтено» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки 

решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и 

вынесения критических суждений; 

– на оценку «не зачтено» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и 

объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых 

задач. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Методические указания 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, 

работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и 

оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде 

заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции 

преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою 

позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать 

свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. 

Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в 

дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; 

выступать с сообщениями и докладами.  

Конспект лекции. Смысл присутствия студента на лекции заключает во включении 

его в активный процесс слушания, понимания и осмысления материала, подготовленного 

преподавателем. Этому способствует конспективная запись полученной информации, с 

помощью которой в дальнейшем можно восстановить основное содержание прослушанной 

лекции.  

Для успешного выполнения этой работы советуем:  

- подготовить отдельные тетради для каждого предмета. Запись в них лучше вести на 

одной стороне листа, чтобы позднее на чистой странице записать дополнения, уточнения, 

замечания, а также собственные мысли. С помощью разноцветных ручек или фломастеров 

можно будет выделить заголовки, разделы, термины и т.д.  

- не записывать подряд все, что говорит лектор. Старайтесь вначале выслушать и 

понять материал, а затем уже зафиксировать его, не упуская основных положений и 

выводов. Сохраняйте логику изложения. Обратите внимание на необходимость точной 

записи определений и понятий.  

- оставить место на странице свободным, если не успели осмыслить и записать часть 

информации. По окончанию занятия с помощью однокурсников, преподавателя или 

учебника вы сможете восстановить упущенное.  

- уделять внимание грамотному оформлению записей. Научитесь графически ясно и 

удобно располагать текст: вычленять абзацы, подчеркивать главные мысли, ключевые 

слова, помешать выводы в рамки и т.д. Немаловажное значение имеет и четкая структура 

лекции, в которую входит план, логически выстроенная конструкция освещения каждого 

пункта плана с аргументами и доказательствами, разъяснениями и примерами, а также 

список литературы по теме.  

- научиться писать разборчиво и быстро. Чтобы в дальнейшем не тратить время на 

расшифровку собственных записей, следите за аккуратностью почерка, не экономьте 

бумагу за счет уплотнения текста. Конспектируя, пользуйтесь общепринятыми 

сокращениями слов и условными знаками, если есть необходимость, то придумайте 

собственные сокращения.  

- уметь быстро и четко переносить в тетрадь графические рисунки и таблицы. Для 

этих целей приготовьте прозрачную линейку, карандаш и резинку. Старайтесь как можно 

точнее скопировать изображение с доски. Если наглядный материал трудно воспроизводим 

в условиях лекции, то сделайте его словесное описание с обобщающими выводами.  

- просмотреть свои записи после окончания лекции. Подчеркните и отметьте 

разными цветами фломастера важные моменты в записях. Исправьте неточности, внесите 

необходимые дополнения. Не тратьте время на переписывание конспекта, если он оказался 

не совсем удачным. Совершенствуйтесь, записывая последующие лекции.  

Подготовка к зачёту. Готовиться к зачёту нужно заранее и в несколько этапов. Для 

этого:  



• Просматривайте конспекты лекций сразу после занятий. Это поможет 

разобраться с непонятными моментами лекции и возникшими вопросами, пока еще лекция 

свежа в памяти.  

• Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. Это 

позволит «освежить» предыдущую лекцию и подготовиться к восприятию нового 

материала.  

• Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала.  

Непосредственно при подготовке:  

• Упорядочьте свои конспекты, записи, задания.  

• Прикиньте время, необходимое вам для повторения каждой части (блока) 

материала, выносимого на зачет.  

• Составьте расписание с учетом скорости повторения материала, для чего  

• Разделите вопросы для зачёта на знакомые (по лекционному курсу, 

семинарам, конспектированию), которые потребуют лишь повторения и новые, которые 

придется осваивать самостоятельно. Начните с тем хорошо вам известных и закрепите их с 

помощью конспекта и учебника. Затем пополните свой теоретический багаж новыми 

знаниями, обязательно воспользовавшись рекомендованной литературой.  

• Правильно используйте консультации, которые проводит преподаватель. 

Приходите на них с заранее проработанными самостоятельно вопросами. Вы можете 

получить разъяснение по поводу сложных, не до конца понятых тем, но не рассчитывайте 

во время консультации на исчерпывающую информацию по содержанию всего курса.  
 

 

 


