
Общая трудоемкость учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» 144 часа, 4 з.е. Из них: лекции – 12 ч., практические занятия – 12 ч., самостоя-

тельная работа – 120 ч.  

Общая трудоемкость Модуля «Психология высшей школы» 56 часов. Из них: лек-

ции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 30 часов.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АСПИРАНТАМ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ  

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

(МОДУЛЬ 2) 

 

Эффективность работы обучающихся на лекциях зачастую определяется сформиро-

ванностью навыков конспектирования учебного материала. Нередко допускаются типич-

ные ошибки: материал записывается почти дословно, вместо записей лекции составляет-

ся план, выборочно записывается только важная или трудная информация. Чтобы не до-

пустить подобных недочетов, следует помнить следующее.  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но 

конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько инстру-

мент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш кон-

спект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять ос-

новные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного матери-

ала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно 

делать пометки также карандашом:  

Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  

Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 

[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 

     - основные определения; 

      - не представляет интереса.  

 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для 

удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 



3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на 

столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве различ-

ные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать 

материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свобод-

ную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо чи-

стые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая оста-

ется чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, по-

ясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превра-

тится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, кото-

рый позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, и 

по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это верти-

кальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – конспектируе-

мый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие до-

полнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубри-

кация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более мелких 

структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. 

Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были обозначены своим 

знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все 

действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости позволит 

полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «кон-

спект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать бо-

лее важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», «вы-

вод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указыва-

ющие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», «характерная 

черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет 

очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему 

записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её пони-

мание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется 

весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определе-

ния, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на 

следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, сокращают-

ся наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», 

«ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» и др.; оконча-

ния прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут 

без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины («кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система ак-

центировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных каран-

даша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными 



значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или обозначают ключевые 

аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную 

мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис подчеркива-

ется красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстратив-

ный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому прояв-

ляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, недоуме-

ние, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к ауди-

тории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По 

ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать «за-

цепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не 

отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Самостоятельная подготовка аспиранта к лекции должна состоять, в первую оче-

редь, в перечитывании конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше понять мате-

риал новой лекции, опираясь на предшествующие знания.  


