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Рекомендации к прослушиванию лекционного курса 
 
Лекция – одна из основных форм учебной работы в вузе. В системе ПГУ около половины 
учебно-аудиторного времени студенты проводят в лекционных аудиториях. В лекции 
рассматриваются самые главные вопросы каждой темы курса, сообщаются новейшие 
научные достижения. Лекция – научная и методическая основа для самостоятельной работы 
студентов. Она предшествует семинарским занятиям и даёт направление всей подготовки к 
ним. Студент на лекции должен не только слушать, а слушать работая, т.е. 
понимая и записывая. Работая на лекции, необходимо уделить основное внимание логике 
изложения темы преподавателем, системе его аргументации. Конспект лекции нужен не 
только для того, чтобы потом использовать его для подготовки к семинару, зачёту, 
экзамену. Запись излагаемого лектором материала способствует лучшему его усвоению, 
анализу, запоминанию. При записи лекций работают все виды памяти – зрительная, 
слуховая, моторная. Конспект лекции необходим для систематизирования изучаемого 
материала, обобщения пройденного. В процессе конспектирования лекции целесообразно 
учитывать следующие рекомендации: 
1. Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в тетради, отдельной от 
практических (семинарских) занятий. 
2. Обязательно записывать дату, тему и план лекции. 
3. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно формулировать и выделять 
тезисы, отделять их от аргументов. 
4. Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и в дальнейшем 
записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т.д. 
5. Полезно использовать выделение в тексте отдельных ключевых слов и понятий, 
заголовков и подзаголовков, что облегчает чтение и восприятие текста при его 
последующем использовании для подготовки к семинарскому (практическому) занятию, 
сдаче зачета. 
6. Нужно учиться записывать 
 
Указания к работе на практических и семинарских занятиях 
 
Одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов является подготовка и 
участие в семинарских занятиях, которые являются активной формой познавательной и 
учебной деятельности. Общей целью семинарских занятий по дисциплине «Введение в 
профессию» является приобретение навыков работы с научной информацией, анализа 
исторического источника и исследовательской литературы, постановки исследовательской 
проблемы и поиска ее решения. На семинарах также приобретаются навыки устного 
выступления перед аудиторией: логичного и последовательного построения речи, ясного 
формулирования мысли, аргументированного, убеждённого отстаивания своей точки 
зрения, умения обобщать и делать выводы. Полноценная работа на семинаре предполагает 
предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначенной темой и планом 
занятия. Планы семинарских занятий в печатном либо электронном виде с указанием тем, 
обсуждаемых вопросов, обязательной и рекомендованной литературы являются 
обязательной частью методического обеспечения курса. Обращение к научной литературе 
требует от студента, в первую очередь, овладения навыками библиографической работы – 
умением пользоваться библиотечным каталогом, 



ориентироваться в фонде библиотеки. Современный уровень информационной культуры 
включает в себя умением пользоваться Интернет-ресурсами – находить дополнительную 
литературу по теме через поисковые системы, критически оценивать используемую 
информацию. 
Основой подготовки к семинарскому занятию является работа с обязательной литературой 
и/или историческим источником. Изучение и анализ текста научной публикации и 
источника должен быть направлен на решение задач, поставленных в плане семинарского 
занятия, поиски ответов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с научным 
текстом предполагает умение выявлять круг исследовательских проблем, суть авторской 
концепции, систему аргументации и выводы, сделанные автором по результатам 
исследования. Изучение дополнительной литературы дает возможность ознакомиться с 
многообразием точек зрения по проблемам и дискуссионным вопросам, вынесенным на 
обсуждение на семинаре. Кроме того, дополнительная литература может привлекаться для 
лучшего понимания, интерпретации и критического анализа исторического источника. 
При работе с научной литературой необходимо выяснить и усвоить значение новых 
научных терминов, понятий, используя для этого справочные издания (энциклопедии, 
словари и т.д.). Рекомендуется обратить внимание на научный аппарат: примечания, 
сноски, ссылки на другие произведения, именные указатели, таблицы, диаграммы и т.д. 
Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно записать в форме развёрнутого 
плана, тезисов, выписок или конспекта. Лучшим видом записей является конспект. Он 
включает в себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект включает в 
себя не только основные положения статьи, книги, но и систему авторской аргументации 
(рекомендации по конспектированию научного текста см. далее в данном учебно-
методическом комплексе). Конспект научной публикации (статьи, книги) является 
необходимым условием успешного выступления и работы на семинарском занятии, т.к. 
позволяет полно и адекватно изложить содержащиеся в ней научные подходы к изучению 
вопросов и проблем, вынесенных на обсуждение. Хорошие конспекты позволяют также 
восстановить в памяти ранее изученный материал, при подготовке к зачету (экзамену). 
Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы на семинаре рекомендуется 
выполнять в отдельной от лекций тетради, в которой должны быть поля. Одни из 
важнейших требований культуры работы с научным текстом является уважение авторских 
прав, в связи с чем необходимо полностью записывать и указывать при изложении автора 
публикации, её полное название, год и место издания. Кроме того, это позволит в случае 
необходимости повторно быстро найти книгу.  
В начале семинарского занятия необходимо обратить внимание на вводное слово 
преподавателя, в котором определяются цель, задачи и последовательность его проведения. 
Обсуждение вопросов занятия может строиться в форме индивидуальных выступлений с 
сообщениями, докладами, комментариями, дополнениями, в форме работы в малых 
группах и т.д. 
Независимо от формы проведения занятий и принятой преподавателем методики опроса 
все присутствующие студенты должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов 
и проблем. Основной доклад или сообщение предполагает выступление стоя перед 
аудиторией опираясь на подготовленный конспект, но свободно ориентируясь в его 
содержании. В выступлении должны содержаться ответы на вопросы, вынесенные на 
обсуждение, изложение авторской концепции, аргументов и выводов. Помимо выступления 
с докладом и сообщением участие студентов в работе семинара выражается в 
формулировании вопросов выступающему, комментариях и дополнениях к основному 
выступлению. Поэтому от всех участников семинарского занятия требуется активное 
слушание, являющееся необходимым условием результативного участия в работе 
семинара. Подведение итогов обсуждения дискуссионных вопросов может быть по 
поручению преподавателя сделано одним из студентов. Частью работы на семинаре может 
являться выполнение письменных заданий, связанных с анализом текста исторического 



источника, выяснением значения научных терминов и понятий. Для выполнения подобных 
заданий необходимо иметь отдельную тетрадь для семинарских занятий. 
 


