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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается студентами направ-

ления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника на 2 курсе. Пра-

вильное сочетание теоретических знаний с практикой обеспечивает высокое каче-

ство подготовки выпускников.  

Цель практических занятий: практическое освоение студентами содержания и 

методологии изучаемой дисциплины, в том числе при использовании специальных 

технических средств. 

Задачи практических занятий: 

 закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении 

конкретных практических задач; развитие познавательных способностей, самостоя-

тельности мышления, творческой активности студентов; выработка способности ло-

гического осмысления самостоятельно полученных данных; овладение новыми ме-

тодами и методиками конкретной учебной дисциплины; 

 приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и обо-

рудования; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

  



 5 

Практическое занятие№1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Цель занятия: проведение классификации проектов, определение участников 

проекта 

 

Задание. Проведение классификации проектов. Определение фаз жизненного 

цикла проекта. Определение участников проекта. 

1. Группам на основе лекционного курса и самостоятельной подготовки необ-

ходимо провести классификацию своих проектов. 

Классификация выполняется по следующим признакам: уровень проекта, 

масштаб (размер) проекта, сложность, сроки реализации, требования к качеству и 

способам его обеспечения, требования к ограниченности ресурсов, 

характер проекта (уровень участников), характер целевой задачи, объект инве-

стиционной деятельности, главная причина возникновения проекта. 

2. Определить жизненный цикл проекта фазы, этапы жизненного цикла. 

Результаты оформить в виде таблицы. 

 

 

 

Для формирования содержательной части табл. 3 рекомендуется пользоваться 

картой процессов управления стандарта ANSI PMI PMBOOK. 

3. Каждой группе определить состав участников проекта и сформировать на 

основе разработанного жизненного цикла с указанием статусаих участия в проекте 

(внутренний — внешний; роль в проекте и т. д.). Общаясистема условных обозначе-

ний роли и статуса для заполнения таблицы обсуждается под руководством препо-
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давателя. Рекомендуется не ограничиваться выбором простых обозначений «участ-

вует — не участвует», а применять более сложные формы, определяющие как сте-

пень, так и смысловую нагрузку участия каждого из них. 

4. Каждой группе определить статус ключевых участников, их компетенции и 

ответственность. 

 

 

 

5. Обсудить с командами полученные результаты. 
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Практическое занятие№2 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

 

Цель занятия: разработка концепции проекта, построение дерева целей, раз-

работка устава проекта 

 

Задание. 

1. Каждая группа должна выдвинуть проектную инициативу и зафиксировать 

ее в следующем документе: 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «___________________________» 

1. Сущность проекта. 

2. Сфера применения проекта. 

3. Потребности бизнеса, ради удовлетворения которых предпринимается проект. 

4. Описание продукта проекта. 

5. Основные цели, ключевые результаты проекта. 

6. Ограничения проекта (сроки, бюджет и т. д.). 

7. Критические факторы успеха. 

8. Устав проекта. 

2. Группам необходимо представить первый вариант дерева целей. 

3. Каждая группа должна провести презентацию концепции проекта. 

4. Из всех представленных проектов во время обсуждения выбирается 

лучший (преподаватель выступает в роли арбитра). 
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Практическое занятие№3 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Цель занятия: структуризация проекта, построение дерева работ, стоимости, 

решений, ресурсов, матрицы ответственности 

 

Задание. Провести структуризацию проектов. Построить дерево работ, стои-

мости, ресурсов, матрицу ответственности. 

1. Группам по своим проектам уточнить дерево целей и сформироватьего в 

виде графа. 

2. Каждой группе выбрать под руководством преподавателя уровень декомпо-

зиции (нижний уровень — иерархическая структура разбиения работ WBS). Осно-

ванием декомпозиции WBS могут служить: 

 компоненты товара (объекта, услуги, направления деятельности), получае-

мого в результате реализации проекта; 

 процессные или функциональные элементы деятельности организа-

ции,реализующей проект; 

 этапы жизненного цикла проекта, основные фазы; 

 подразделения организационной структуры; 

 географическое размещение для пространственно распределенных проек-

тов. 

Иерархическая структура разбиения работ WBS формируется в виде графа с 

декомпозицией до третьего уровня (см. рисунок 1). 

В случае достаточной информации по проекту на основе WBS построить де-

рево стоимости. 

3. На основе анализа участников проекта построить организационную струк-

туру исполнителей (OBS) (см. рисунок 2). 

4. Связать пакеты работ (WBS) с организациями-исполнителями (OBS)на ос-

нове матрицы ответственности (см. рисунок 3). 
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Рисунок 1 — Иерархическая структура разбиения работ (WBS) 

 

 

Рисунок 2 — организационная структура исполнителей (OBS) 

 

 

Рисунок 3 — Матрица ответственности 
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Количество видов ответственности и их условные обозначения обсудить и 

принять общими для всей группы. 

5. Обсудить полученные результаты. 
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Практическое занятие№4 

ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Цель занятия: изучение методов построения сетевых моделей и диаграмм 

предшествования 

 

Задание. Построить стрелочную диаграмму на основе заданных параметров 

предшествования. Упростить сетевой график. Построить диаграммупредшествова-

ния. 

1. Обсудить в группе основные правила построения и укрупнения стрелочных 

сетевых диаграмм. 

2. Построить сетевой график на основании индивидуального заданияпо вари-

антам (вариант выбирается по номеру фамилии студента в спискегруппы): 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 
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Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Вариант 6 

 

Вариант 7 
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Вариант 8 

 

Вариант 9 

 

Вариант 10 

 

Вариант 11 
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Вариант 12 

 

Вариант 13 

 

Вариант 14 

 

Вариант 15 
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Вариант 16 

 

Вариант 17 

 

Вариант 18 

 

Вариант 19 
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Вариант 20 

 

 

3. Упростить сетевую модель, добившись наименьшего количества лишних 

связей и пересечений. 

4. На основе своего варианта построить диаграмму предшествования. 

5. Обсудить полученные результаты. 

 

Пример. Построить стрелочную диаграмму и диаграмму предшествования 

проекта: 

 

 

 

При построении сетевого графика (см. рисунок 1) учтены следующие допуще-

ния и ограничения: 
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 так как работы А и С не имеют предшествующих, то они начинаются из 

исходного события графика; 

 у работы D две предшествующие операции В и С, поэтому между треть-

им и четвертым событиями показана зависимость; 

 работы F и G имеют одну и ту же предшествующую операцию Е, поэто-

му введено дополнительное событие 6, иначе неизбежна ошибка параллельных ра-

бот. 

 

 

Рисунок 1 — Сетевой график проекта 

 

Диаграмма предшествования приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Диаграмма предшествования проекта 
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Практическое занятие№5 

РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ГРАФИКА 

 

Цель занятия: расчет сетевого графика методом критического пути и мето-

дом PERT 

 

Задание. Рассчитать сетевую модель проекта методом критического пути CPM 

и методом PERT. 

1. В качестве модели для расчета методом критического пути принять гра-

фик, полученный в рамках практического занятия 4. Продолжительность операций 

назначить по согласованию с преподавателем. В качестве метода расчета принять 

секторный (допускается табличный). 

2.  Рассчитать раннее начало (ES) и ранее окончание работ (EF) прямым про-

ходом. 

Раннее начало работы ES (EarlyStart) — самое раннее из возможных сроков 

начала работы, равное продолжительности самого длинного пути от исходного со-

бытия до начального события данной работы. ES всех работ, выходящих из первого 

события, равно нулю. Все работы, выходящие из одного события, имеют одинаковое 

раннее начало. Если к рассматриваемому событию сетевого графика подходит не-

сколько работ, то раннее начало всех работ, выходящих из этого события, определя-

ется максимальной продолжительностью всех входящих путей графика. 

Раннее окончание работы EF (EarlyFinish) — самое раннее из возможных сро-

ков ее окончания, равное сумме раннего начала работы и ее продолжительности. 

Между ранним окончанием и ранним началом работ существует тесная взаимосвязь. 

Для простого случая предшествования, когда одна работа следует за другой, раннее 

начало последующей работы всегда равно раннему окончанию предшествующей. 

Если у рассматриваемой работы не- сколько предшествующих, то ее раннее начало 

равно максимальному из ранних окончаний предшествующих. Раннее окончание 

работы, входящей в завершающее событие, определяет величину продолжительно-

сти критического пути. 

3.  Рассчитать позднее начало (LS) и позднее окончание работ (LF) обратным 
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проходом. 

Позднее окончание работы LF (LastFinish) — самое позднее из допустимых 

сроков ее окончания, при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

LF равно минимальному из сроков поздних начал последующих работ. В заверша-

ющем событии сетевого графика позднее окончание всех работ равно максимально-

му из сроков раннего окончания этих работ и равно продолжительности критическо-

го пути. 

Позднее начало LS (LastStart) — самый поздний из допустимых сроков начала 

работы, при котором не увеличивается общая длительность проекта. LS равно раз-

ности между поздним окончанием и продолжительностью работы. 

4.  Рассчитать общий (TF) и частный (FF) резервы времени и определить кри-

тический путь. 

Общий (полный) резерв времени TF (TotalFloat) — промежуток времени, на 

который можно задержать начало работы или увеличить ее длительность без изме-

нения срока завершения проекта. TF= LF- ЕF= LF- (ES+ T) = = LS- ES. Так как в 

правом секторе события записаны поздние окончания работы, а ее раннее окончание 

равно сумме раннего начала (левый сектор начального события) и продолжительно-

сти, то на графике показатель общего резерва работы можно получить как разность 

между правым сектором завершающего события и суммой значений левого сектора 

начального события и продолжительности. 

Частный (свободный) резерв времени FF (FreeFloat) — промежуток времени, 

на который можно задержать начало работы или увеличить ее длительность без из-

менения раннего начала последующих работ. Частный резерв находят как разность 

между ранним началом последующей работы и ранним окончанием рассматривае-

мой: FFI — J = ESJ — K — EFI — J. Так как в левом секторе завершающего события 

работы записано раннее начало последующих работ, а раннее окончание работы 

равно сумме раннего начала (левый сектор начального события) и продолжительно-

сти, то на графике показатель частного резерва работы можно получить как разность 

между левым сектором завершающего события и суммой значений левого сектора 

начального события и продолжительности работы. 
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Подготовить исходную информацию для расчета сетевого графика методом 

PERT. Длительность работ определить на основе их пессимистической, наиболее 

вероятной и оптимистической оценки и индивидуального задания, приведенного 

ниже: 

 

Варианты задания с 1 по 5 (№ — номер варианта) 

 

 

Варианты задания с 6 по 15 (№ — номер варианта) 

 

 

Варианты задания с 16 по 20 (№ — номер варианта) 
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1. Рассчитать сетевой график на основе ожидаемой длительности. 

2. Выполнить индивидуальные задания: 

варианты задания с 1 по 5: определить, какому сроку соответствует 90, 95, 99-

процентная вероятность завершения проекта; 

варианты задания с 6 по 15: определить, какому сроку соответствует 90-

процентная вероятность завершения проекта. Какова вероятность того, что путь 1-3-

6-7-10 задержит проект? 

варианты задания с 16 по 20: определить, какому сроку соответствует 90, 95, 

99-процентная вероятность завершения проекта; 

варианты задания с 21 по 29: определить, какому сроку соответствует 90-

процентная вероятность завершения проекта. Какова вероятность того, что путь 1-3-

5-8-10 задержит проект? 

3. Задачи в рамках занятия 5 студенты завершают в ходе самостоятельной ра-

боты. 

Пример. Рассчитать секторным методом параметры сетевой модели на приме-

ре проекта, состоящего из шести операций. 
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Сетевая модель проекта приведена на рисунке 1. 

Раннее начало ES (EarlyStart) — самое раннее из возможных сроков начала 

работы, равное продолжительности самого длинного пути от исходного события до 

начального события данной работы. ESвсех работ, выходящих из первого события, 

равно нулю. 

Из исходного события выходят две работы А и С, поэтому их ES=0. Из второ-

го события выходит работа В. Так как во второе событие лежит только один путь 

через работу А, то раннее начало работы В равно сумме раннего начала работы А и 

ее продолжительности: ESB= 0 + 3 = 3. Иными словами, работа В не может начаться 

раньше, чем закончится работа А. Для работы Е также справедливо условие одной 

предшествующей работы, поэтому ESE = ESC + TС, или 6 = 0 + 6. 

У работы Dдве предшествующие — В и работа С (через зависимость между 

третьим и четвертым событиями). В этом случае необходимо найти максимальное 

значение продолжительности предшествующих путей сетевой модели. Так, путь че-

рез второе событие составляет ESВ+ TВ= 3 + 2 = 5, а через третье событие — ESС + 

T3-4= 6 + 0 = 6. Максимальная продолжительность составляет шесть дней, что и яв-

ляется ранним началом работы D. 

Работа Gимеет одну предшествующую операцию Е, поэтому ESG = ESE + 

TЕ,или 8 = 6 + 2. 

В завершающее событие сетевого графика входят три работы, поэтому в ле-

вый сектор этого события заносим максимальное значение из всех полученных (6 + 

4 = 10, 8 + 1 = 9, 8 + 3 = 11), а именно: 11 дней. 
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Раннее окончание работы EF (EarlyFinish) — самое раннее из возможных сро-

ков ее окончания, равное сумме раннего начала работы и ее продолжительности: 

EF(I — J) = ES (I — J) + T(I — J).. Между ранним окончанием и ранним началом ра-

бот существует тесная взаимосвязь. Для простого случая предшествования, когда 

одна работа следует за другой, раннее начало последующей работы всегда равно 

раннему окончанию предшествующей (ESI–J = EFH–I). 

Если у рассматриваемой работы несколько предшествующих, то ее раннее 

начало равно максимальному из ранних окончаний предшествующих работ (ESI — 

J= MAX EFH — I). Раннее окончание работы, входящей в завершающее событие, 

определяет величину продолжительности критического пути (Ткр). Если в конечное 

событие входит несколько работ, то критический путь равен максимальному из сро-

ков ранних окончаний всех завершающих работ: 

 

 

 

В рассматриваемом примере ранние окончания работ определены следующим 

образом: 

 

 

 

Расчет поздних сроков выполняется обратным ходом от завершающего собы-

тия к исходному. 



 24 

Позднее окончание работы LF (LastFinish) — самое позднее из допустимых 

сроков ее окончания, при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

LFравно минимальному из сроков поздних начал последующих работ.В завершаю-

щем событии сетевого графика позднее окончание всех работ равно максимальному 

из сроков раннего окончания этих работ и равно продолжительности критического 

пути: 

 

 

 

Продолжительность критического пути графика определяется максимальным 

из сроков раннего окончания работ, входящих в завершающее событие, и равна 11 

дням. Следовательно, позднее окончание этих работ также равно 11. 

В шестое событие из завершающего можно попасть только одним путем — 

через работу F, поэтому правый сектор этого события определен как разность между 

поздним окончанием и продолжительностью этой работы (11 — 1 — 10). 

Аналогично рассчитываем значение правого сектора в четвертом событии, как 

разность между поздним окончанием и продолжительностью работы D(11 — 4 = 7). 

Для пятого события необходимо применить правило минимума поздних начал по-

следующих работ, а именно работы Gи зависимости 5-6. 

Позднее начало LS (LastStart) — самый поздний из допустимых сроков начала 

работы, при котором не увеличивается общая длительность проекта. LSравно разно-

сти между поздним окончанием и продолжительностью работы: LS = LF — T. 

В рассматриваемом примере поздние окончания работ определены следую-

щим образом: 
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Если ранние и поздние сроки начала и окончания работ соответственноравны 

между собой (ES = LS; EF = LF), то такие работы лежат на критическом пути. 

Общий (полный) резерв времени TF (TotalFloat) — промежуток времени, на 

который можно задержать начало работы или увеличить ее длительность без изме-

нения срока завершения проекта TF = LF — ЕF = LF — (ES + T)= LS — ES. 

Частный (свободный) резерв времени FF (FreeFloat) — промежуток времени, 

на который можно задержать начало работы, или увеличить ее длительность без из-

менения раннего начала последующих работ. 

Частный резерв находят как разность между ранним началом последующей 

работы и ранним окончанием рассматриваемой FFI — J = ESJ–K — EFI–J. 

Окончательные результаты расчета сетевого графика методом критического 

пути приведены на рисунке. 

 

 

Рисунок 1 — Результаты расчета сетевого графика 
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Критический путь проходит по работам С, Е и G и составляет 11 дней. При 

этом работа А не имеет частного (свободного) резерва времени, ее задержка приве-

дет к срыву сроков начала последующей работы В. 

Расчет сетевого графика методом CPM табличным способом приведен в таб-

лице. 

Работы C, E и G не имеют резервов времени, следовательно, они лежатна кри-

тическом пути проекта. 

 

 

 

Частный резерв работы не может быть больше общего и показывает тотрезерв, 

который есть в распоряжении менеджера, чтобы не сорвать началоработ смежников. 

Если у работы и частный, и общий резерв времени равнынулю, то такие работы яв-

ляются критическими, и их совокупность образуеткритический путь. В сетевом гра-

фике может быть несколько критических путей, но все они должны начинаться в 

исходном событии графика и без разрывов завершаться в конечном событии. 
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Пример. Рассмотрим применение метода PERT на примере следующего про-

екта: 

 

 

 

Расчет ожидаемого времени завершения работ, дисперсии и среднеквадрати-

ческого отклонения приведен в таблице, а сетевая модель проекта на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 — Сетевая модель проекта 
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Продолжительность критического пути Те = TA + TD + TH = 20 + 15 + 8 = 43 

дня. 

Дисперсия критического пути Σσ2 = 4 + 25 + 4 = 33. 

Среднеквадратическое отклонение σ = √ Σσ2 = 5,75. 

Стандартное отклонение можно использовать для иллюстрации степени не-

определенности выполнения проекта за время Те (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 — Степень неопределенности проекта 

 

В пределах одного стандартного отклонения с обеих сторон от Те длитель-

ность выполнения проекта может меняться от 37,25 до 48,75 ед. времени. 

Вероятность этого равна 0,6827 (площадь под кривой в границах +σТЕ, –σТЕ). 

Вероятность окончания проекта между 25,75 и 60,25 (три стандартных отклонения 

по обе стороны от Те) равна 0,9973. 

Для того чтобы найти вероятность завершения проекта к определенному мо-

менту времени или в определенном временном промежутке, требуетсяизменить 

масштаб нормального распределения длительности выполненияпроекта таким обра-

зом, чтобы привести его к стандартному нормальномураспределению. Искомая ве-

роятность может быть получена из стандартногонормального распределения на ос-

новании следующего соотношения: 
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Критический путь проекта состоит из работ А, D и H и равен 43 

дням,дисперсия этих работ 4 + 25 + 4 = 33, а среднеквадратическое отклонениеσ = √ 

33 = 5,75. Тогда Z = (50 — 43) / 5,75 = 1,22. Вероятность, соответствующая значе-

нию Z = 1,22, составляет 0,8888. Значит, вероятность завершениякритического пути 

за 50 дней с момента начала проекта равна 88,88 %. 

Можно решить обратную задачу — какой предельный конечный срок соответ-

ствует заданному уровню вероятности завершения проекта. Допустим, что необхо-

димо определить, какой предельный конечный срок соответствует 95%-ному уров-

ню вероятности завершения проекта. 

1. Находим значение Z, соответствующее вероятности 0,95. Z = 1,645. 

2. Решив уравнение относительно Ts, определяем: 

Ts = 43 + 1,645 х 5,75 = 52,45 дня. 

Итак, 95%-ному уровню вероятности завершения проекта соответствует срок в 

52,45 дня. Можно также проанализировать, какова вероятность завершения некри-

тического пути к предельному конечному сроку. Рассмотрим, например, некритиче-

ский путь C — G — I, продолжительность которого 10 + 12 + 16 = 38 дней, общая 

дисперсия 31,11, а σ = 5,58. Z = (50 — 38) / 5,58 = 2,15. 

Некритический путь обладает 98,4%-ной вероятностью завершения кпредель-

ному конечному сроку. Какова вероятность того, что некритический путь C — G — 

I задержит проект? Ts теперь равна критическому времени проекта. Тогда Z = (43 — 

38) / 5,58 = 0,896. Данному значению Z соответствует0,816 — вероятность заверше-

ния пути в срок и 1 — 0,816 = 0,184 — вероятность задержки проекта. 
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Введение 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образова-

тельного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности 

по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной ра-

боты студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является ком-

плексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой дея-

тельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультан-

циях и домашней подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подго-

товка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и 

докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эс-

се; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной работе. 

1 Использование материала учебно-методического комплекса дисци-
плины 

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в кото-

рой рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем лекций с 

лабораторными и практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждо-

му виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности. 

 

2 Работа с литературой 

 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации: 
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3 Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 

Описание шкалы оценивания 

 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивает-

ся в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента 

ОЗФО 

Рейтинговая оценка не предусмотрена учебным планом 

 

4.Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятель-

ного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навы-

ками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведе-

ния. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 

для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изуча-

емых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а так-

же план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выпол-

нено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

 Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность сту-

дента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Кон-

спект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это са-

мим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-
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ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекций лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподава-

телям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечани-

ями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разно-

цветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить 

их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

5. Подготовка к практическим занятиям 

 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с методическими указаниями, которыевключают содержание 

работы. Тщательное продумывание и изучение вопросов основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно вы-

брать тему доклада по проблеме и по возможности подготовить по нему 

презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практиче-

ского задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной ин-

струкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен про-

явиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ. 
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В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-

пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/или выступление с презентациями по выбранной проблеме. 

3. Обсуждение выступлений по теме — дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть — обсуждение теоретических вопросов — проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжи-

тельность — до 15 минут. Вторая часть — выступление студентов с доклада-

ми, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления 

наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обя-

зательный элемент доклада — представление и анализ статистических дан-

ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, 

явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение — дискуссия. В ходе этого этапа практиче-

ского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. При-

мерная продолжительность — до 15-20 минут. Если программой предусмот-

рено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то пре-

подавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-

ние, а замет идет обсуждение результатов. Подведением итогов заканчива-

ется практическое занятие. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходи-

мо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендован-

ной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Са-

мостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучае-

мого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной про-

блеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-

полнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам про-

явить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, вы-

явить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

 

 

6 Самостоятельное изучение темы. Конспект 

Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. Слово «конспект» 

происходит от латинского «conspectus», что означает «обзор, изложение». В правильно состав-

ленном конспекте обычно выделено самое основное в изучаемом тексте, сосредоточено внима-

ние на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщены важные теоретиче-

ские положения.  

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение со-

держания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться тексту, при-

бегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере выработки навыков кон-

спектирования, записи будут носить более свободный и сжатый характер.  

Конспект книги обычно ведется в тетради. В самом начале конспекта указывается фамилия 

автора, полное название произведения, издательство, год и место издания. При цитировании 

обязательная ссылка на страницу книги. Если цитата взята из собрания сочинений, то необходимо 

указать соответствующий том. Следует помнить, что четкая ссылка на источник – непременное 

правило конспектирования. Если конспектируется статья, то указывается, где и когда она была 

напечатана. 

Конспект подразделяется на части в соответсвтии с заранее продуманным планом. Пункты 

плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется четко и разборчи-

во, так как небрежная запись с течением времени становиться малопонятной для ее автора. Суще-

ствует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по возможности написан так, что-

бы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого назначения (изучение ма-

териала в целом или под определенным углом зрения, подготовка к докладу, выступлению на 
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занятии и т.д.), а также от характера произведения (монография, статья, документ и т.п.). Если 

речь идет просто об изложении содержания работы, текст конспекта может быть сплошным, с 

выделением особо важных положений подчеркиванием или различными значками. 

В случае, когда не ограничиваются переложением содержания, а фиксируют в конспекте и 

свои собственные суждения по данному вопросу или дополняют конспект соответствующими ма-

териалами их других источников, следует отводить место для такого рода записей. Рекомендуется 

разделить страницы тетради пополам по вертикали и в левой части вести конспект произведения, 

а в правой свои дополнительные записи, совмещая их по содержанию. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важные теоретических и практических во-

просов, умение четко их формулировать и ясно излагать своими словами. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. Зато во время конспектирования приобретаются знания, создается фонд записей. 

Конспект может быть текстуальным или тематическим. В текстуальном конспекте сохраня-

ется логика и структура изучаемого произведения, а запись ведется в соответствии с расположе-

нием материала в книге. За основу тематического конспекта берется не план произведения, а со-

держание какой-либо темы или проблемы. 

Текстуальный конспект желательно начинать после того, как вся книга прочитана и проду-

мана, но это, к сожалению, не всегда возможно. В первую очередь необходимо составить план 

произведения письменно или мысленно, поскольку в соответствии с этим планом строится даль-

нейшая работа. Конспект включает в себя тезисы, которые составляют его основу. Но, в отличие от 

тезисов, конспект содержит краткую запись не только выводов, но и доказательств, вплоть до 

фактического материала. Иначе говоря, конспект – это расширенные тезисы, дополненные рас-

суждениями и доказательствами, мыслями и соображениями составителя записи. 

Как правило, конспект включает в себя и выписки, но в него могут войти отдельные места, 

цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, таблицы и схемы, взятые из книги. Сле-

дует помнить, что работа над конспектом только тогда будет творческой, когда она не ограничена 

текстом изучаемого произведения. Нужно дополнять конспект данными издругими источников. 

В конспекте необходимо выделять отдельные места текста в зависимости от их значимо-

сти. Можно пользоваться различными способами: подчеркиваниями, вопросительными и воскли-

цательными знаками, репликами, краткими оценками, писать на полях своих конспектов слова: 

«важно», «очень важно», «верно», «характерно». 
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В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему нагляд-

ность. 

Составлению тематического конспекта предшествует тщательное изучение всей литерату-

ры, подобранной для раскрытия данной темы. Бывает, что какая-либо тема рассматривается в не-

скольких главах или в разных местах книги. А в конспекте весь материал, относящийся к теме, бу-

дет сосредоточен в одном месте. В плане конспекта рекомендуется делать пометки, к каким ис-

точникам (вплоть до страницы) придется обратиться для раскрытия вопросов. Тематический кон-

спект составляется обычно для того, чтобы глубже изучить определенный вопрос, подготовиться к 

докладу, лекции или выступлению на семинарском занятии. Такой конспект по содержанию при-

ближается к реферату, докладу по избранной теме, особенно если включает и собственный вклад 

в изучение проблемы. 




