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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.1.  Место  предмета  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина ЕН.03  «Экологические  основы  природопользования»  входит  в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
1.2. Цели и задачи: 
освоение знаний об экологических основах природопользования. 
1.3. Планируемые результаты освоения 

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  личностных
результатов

Формулировка личностных результатов 
 

Код
личностных
результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка,  следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 4

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 5

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 6

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 7

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания

ЛР 8

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- различать природные ресурсы и их влияние на специализацию и уровень 

экономического развития страны, региона;
- определять регионы с неблагоприятной экологической ситуацией и выявлять причины

возникновения экологических проблем;
- применять принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и 

явлений, происходящих в окружающей среде;
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- ориентироваться в основных направлениях международного сотрудничества в 
решении социально-экологических проблем;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса;
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
- об экологических принципах рационального природопользования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
Код

компетенци
й

Содержание компетенций

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять устойчивый интерес к ней.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 23 часа;
Форма итоговой аттестации – зачёт.
1.5. Основные виды учебных занятий: уроки (42 ч.) и практические занятия (4 ч).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 «Экологические основы природопользования»

2.1. Объем дисциплины виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
В том числе: 
Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23
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Итоговая аттестация в форме зачёта

   2.2. Тематический план

п/п Наименование тем
Количество

часов
1 Организм и среда обитания. Факторы среды. 4

2
Антропогенное  воздействие  на  природу.  Экологические
кризисы и катастрофы.

4

3 Природные ресурсы и рациональное природопользование. 4

4
Принципы  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

4

5 Мониторинг окружающей среды. 4

6
Источники  загрязнения,  основные  группы  загрязняющих
веществ в природных средах.

2

7 ПЗ 1. Экология Нижегородской области. 2
8 Рациональное использование и охрана атмосферы. 4
9 Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 4

10
ПЗ 2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов
Нижегородской области.

2

11 Рациональное использование и охрана недр. 2
12 Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 2
13 Охрана ландшафтов. 2

14
Государственные  и  общественные  мероприятия  по  охране
окружающей среды. Правовые основы и социальные вопросы
защиты среды обитания.

2

15
Международное  сотрудничество  в  области  рационального
природопользования и охраны окружающей среды

4

Всего 46
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2.3. Содержание дисциплины ЕН.03 «Экологические основы природопользования»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Экология и природопользование 36

Тема 1.1. Организм и среда
обитания. Факторы среды.

1 Антропогенные воздействия на природу. Использование природных ресурсов 2 2

2
Среда обитания живых организмов и действия факторов среды на организм. Среда
обитания человека,  проживающего в Нижегородской области.  Выявление районов
повышенной экологической опасности.

2 2

Тема 1.2. Антропогенное
воздействие на природу.

Экологические кризисы и
катастрофы.

3
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана
природы» и его составляющие. Роль человеческого фактора в решении проблем 
экологии.

2 2

4
Экологический  кризис  и  экологическая  катастрофа.  Популяция  и  процессы  их
регуляции, принципы организации экосистем. Наиболее общие законы природы.

2 2

Тема 1.3. Природные ресурсы и
рациональное

природопользование.

5
Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы
питания  и  производства  сельскохозяйственной  продукции.  Проблемы  сохранения
человеческих ресурсов.

2 2

6
География природных ресурсов мира. 
Карта природных ресурсов Нижегородской области

2 2

Тема 1.4. Принципы
рационального

природопользования и охраны
окружающей среды.

7
Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы. 
Принципы и правила охраны природы.

2 2

8
Основные  аспекты  охраны  природы.  Ресурсные  циклы.  Система  управления
отходами. Безотходные технологии.

2 2

Тема 1.5. Мониторинг
окружающей среды.

9 Экологический контроль и экологический мониторинг. 2 2
1
0

Критерии оценки качества окружающей природной среды. 2 2

Тема 1.6. Источники
загрязнения, основные группы

загрязняющих веществ в
природных средах.

1
1

Основные  источники  загрязнения  окружающей  среды.  Загрязнение  окружающей
среды,  виды,  классификации.  Факторы  экологического  риска  и  возможностей
экологической адаптации человека к окружающей среде.

2 2

Тема 1.7. Экология
Нижегородской области.

1
2

Практическое занятие 1. Экологические проблемы Нижегородской области. 2 3
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Самостоятельная работа 1.
Работа с конспектом лекции.
Чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  ресурсов
Интернет). Подготовка сообщения, доклада, реферата. 

12 3

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 21

Тема 2.1. Рациональное
использование и охрана

атмосферы.

1
Строение  и  газовый  состав  атмосферы.  Баланс  газов  в  атмосфере.  Выявление
последствий загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. Химические и
фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере.

2 2

2
Революционные  экологически  чистые  технологии.  Использование  безотходных
технологий.  Озеленение городов и промышленных центров

2 2

Тема 2.2. Рациональное
использование и охрана водных

ресурсов.

3
Природная  вода  и  ее  распространение.  Водные  ресурсы  и  проблемы  их
рационального использования.

2 2

4
Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические 
проблемы химии гидросферы.

2 2

Тема 2.3. Рациональное
использование и охрана водных

ресурсов Нижегородской
области.

5 Практическое занятие 2.  «Нижегородская область на тропах заповедных». 2 3

Тема 2.4. 
Рациональное использование и

охрана недр.
6

География  мировых  природных  ресурсов  минеральные  и  земельные  ресурсы.
Минеральные ресурсы России. Использование и охрана недр.

2 2

Тема 2.5. Рациональное
использование и охрана

земельных ресурсов.
7

Почва,  ее  состав  и  строение.  Роль  почвы  в  круговороте  веществ  в  природе.
Хозяйственное  значение  почв.  Естественная  и  ускоренная  эрозия  почв.  Система
мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на
почвы и меры по ее охране. Эрозия почвы. Рекультивация земель.

2 2

Самостоятельная работа 2.
Работа с конспектом лекции.
Чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  ресурсов
Интернет). Подготовка сообщения, доклада, реферата. 

7 3
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Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 12

Тема 3.1. Охрана ландшафтов. 1
Охрана  ландшафтов.  Их  классификация.  Особо  охраняемые  территории.
Антропогенные формы ландшафтов, их охрана.

2 2

Тема 3.2. Государственные и
общественные мероприятия по

охране окружающей среды.
Правовые основы и

социальные вопросы защиты
среды обитания.

2

Государственная  экологическая  экспертиза  предприятий  и  территорий.
Экологическая  общественная  экспертиза.  Паспортизация  промышленных
предприятий.  Контроль  и  регулирование  рационального  использования
природных  ресурсов  и  окружающей  среды.  Федеральные  органы  власти,
отвечающие за рациональное природопользование. Организация рационального
природопользования  в  России.  Правовые  основы  охраны  атмосферы,
гидросферы,  недр,  земель,  растительного  и  животного  мира,  ландшафтов.
Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего
поколения. Природоохранное просвещение и экологические права населения.

2 2

Тема 3.3. Международное
сотрудничество в области

рационального
природопользования и охраны

окружающей среды

3

История  международного  природоохранного  движения.  Природоохранные
конвенции  и  межгосударственные  соглашения.  Роль  международных
организаций в охране природы. Изучение роли международного сотрудничества
в области природопользования и охраны окружающей среды;

4 2

Самостоятельная работа 3. 
Работа с конспектом лекции.
Чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  ресурсов
Интернет). Подготовка сообщения, доклада, реферата. 

4 3

Всего: СР23+46=69

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебный кабинет имеет:  
1. доска одноэлементная, 
2. парты и стулья по количеству учащихся,
3. телевизор,
4. компьютерный стол 
5. ноутбук.
6. 6 шт. системных блоков и мониторов

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. О. М. Манько, А. В. Мешалкин, С. И. Кривов учебник Экологические основы 

природопользования. Москва, Издательский центр «Академия», 2019 г.
2. Е. И. Тупикин. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. 

Москва, Издательский центр «Академия»,2012г
Дополнительная литература:

1. А. Н. Голицын Основы промышленной экологии. Москва, Издательский центр «Академия»,
2006г.

2. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 
природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2008.

3. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2009.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения

Уметь:
анализировать  и  прогнозировать  экологические
последствия различных видов деятельности; соблюдать
регламенты  по  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности.

Оценка в рамках текущего контроля
результатов,  выполнения
индивидуальных  контрольных
заданий.
Оценка  результатов  выполнения
практической работы.

Знать:
особенности  взаимодействия  общества  и  природы,
основные  источники  техногенного  воздействия  на
окружающую среду; об условиях устойчивого развития
экосистем  и  возможных  причинах  возникновения
экологического кризиса;
принципы  и  методы  рационального
природопользования;
основные  источники  техногенного  воздействия  на
окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы
образования;
основные  способы  предотвращения  и  улавливания
промышленных  отходов,  методы  очистки,  правила  и

Оценка за устный индивидуальный 
опрос
Тестирование.
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порядок  переработки,  обезвреживания  и  захоронения
промышленных отходов;
методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования
и экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества
в области природопользования и охраны окружающей
среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-  принципы  производственного  экологического
контроля;
охраняемые природные территории.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  –  это  активные  формы  индивидуальной  и
коллективной  деятельности,  направленные  на  закрепление,  расширение  и  систематизацию
пройденного материала по темам учебной дисциплины.

В  процессе  подготовки  специалиста  главным  является  не  усвоение  готовых  знаний,  а
развитие у выпускников способностей к овладению методами познания, дающими возможность
самостоятельно  добывать  знания,  творчески  их  использовать  на  основе  известных  или  вновь
созданных  способов  и  средств  деятельности.  Изменилась  сама  парадигма  конечной
образовательной  цели:  от  «специалиста-исполнителя»  –  к  компетентному  «профессионалу-
исследователю».  Стать  таким  специалистом  без  сформированных  умений  и  навыков
самостоятельной учебной деятельности невозможно.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах
времени,  отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  и  внеаудиторную  самостоятельную
работу  студентов,  может  проходить  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с
представлением продукта творческой деятельности студента.
Подготовка доклада

Доклад –  публичное  сообщение,  представляющее  собой  развёрнутое  изложение
определённой темы.

Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление  плана  доклада,  распределение  собранного  материала  в  необходимой

логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
Оценивание доклада
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней

отражается  соотношение  частей  выступления  по  их  цели,  стилистическим  особенностям,  по
объёму,  сочетанию  рациональных  и  эмоциональных  моментов,  как  правило,  элементами
композиции  доклада  являются:  вступление,  определение  предмета  выступления,  изложение
(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
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Вступление должно содержать:
 название доклада;
 сообщение основной идеи;
 современную оценку предмета изложения;
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
 интересную для слушателей форму изложения;
 акцентирование оригинальности подхода.
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по

принципу  отчёта.  Задача  основной  части:  представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
Подготовка сообщения

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в

умении  преподнести  свои  мысли  и  убеждения  правильно  и  упорядоченно,  красноречиво  и
увлекательно.

Любое  устное  выступление  должно удовлетворять  трем основным критериям,  которые  в
конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  т.е.  соответствия  языковым
нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.  соответствия  содержания  выступления
реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной
цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных  этапа:
докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с
аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего
тему  сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало  наименование
полученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного  результата  (например,  «Технология
изготовления…»,  «Модель  развития…»,  «Система  управления…»,  «Методика  выявления…»  и
пр.).  Тема  выступления  не  должна  быть  перегруженной,  нельзя  "объять  необъятное",  охват
большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо
глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие,
очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени),
основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление  включает  в  себя  представление  авторов  (фамилия,  имя  отчество,  при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку  подзаголовка  с
целью  точного  определения  содержания  выступления,  четкое  определение  стержневой  идеи.
Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея
дает  возможность  задать  определенную  тональность  выступлению.  Сформулировать  основной
тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения
цели).

Требования к основному тезису выступления:
 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;
 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. В речи может

быть несколько стержневых идей, но не более трех.
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности.

Результатом  вступления  должны  быть  заинтересованность  слушателей,  внимание  и
расположенность к презентатору и будущей теме.

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагметы,
аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые данные для облегчения  восприятия  лучше
демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше
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всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше
ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели
вызывает интерес.

План развития  основной части  должен быть  ясным.  Должно быть отобрано  оптимальное
количество фактов и необходимых примеров.

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются глаголы
настоящего  времени  во  «вневременном»  значении,  возвратные  и  безличные  глаголы,
преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-
личные  предложения.  Перед  тем  как  использовать  в  своей  презентации  корпоративный  и
специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем
вы говорите.

Если  использование  специальных  терминов  и  слов,  которые  часть  аудитории  может  не
понять,  необходимо,  то  постарайтесь  дать  краткую  характеристику  каждому  из  них,  когда
употребляете их в процессе презентации впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы  рассматриваемых
вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных  положений  речи,  а  также
перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность,
бездоказательность),  отсутствие  связи  между  частями  выступления,  несоразмерность  частей
выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения).

В  заключении  необходимо  сформулировать  выводы,  которые  следуют  из  основной  идеи
(идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от
выступления в  целом.  В заключении имеет смысл повторить  стержневую идею и,  кроме того,
вновь  (в  кратком  виде)  вернуться  к  тем  моментам  основной  части,  которые  вызвали  интерес
слушателей.

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют
обязательной подготовки,  их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали,  что лучше
всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление
должно  привлечь  внимание  слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,
ввести в нее  (не вступление важно само по себе,  а  его соотнесение с остальными частями),  а
заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль,
оно должно быть таким,  "чтобы слушатели почувствовали,  что дальше говорить нечего"  (А.Ф.
Кони).

В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

- «Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…»
- «Это позволит избежать…» - «Это повышает Ваши…»
- «Это дает Вам дополнительно…» - «Это делает вас…» - «За счет этого вы можете…»
После подготовки текста/плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами:
1. Вызывает ли мое выступление интерес?
2. Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?
3. Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
4. Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение

с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или чтение
подготовленного текста.  Отметим,  однако,  что чтение заранее  написанного текста  значительно
уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности
откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы
интересной  и  важной  темы  она  ни  касалась.  И  наоборот,  иной  раз  даже  не  совсем  складное
выступление  может  затронуть  аудиторию,  если  оратор  говорит  об  актуальной  проблеме,  если
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аудитория  чувствует  компетентность  выступающего.  Яркая,  энергичная  речь,  отражающая
увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.
Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати слов. А
третья  часть  всех  людей,  слушая  четырнадцатое  и  последующие  слова  одного  предложения,
вообще  забывают  его  начало.  Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и
деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по
частям.

Пауза  в  устной речи выполняет ту  же роль,  что  знаки  препинания  в  письменной.  После
сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли
вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).

Особое  место  в  презентации  проекта  занимает  обращение  к  аудитории.  Известно,  что
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При
публичном  выступлении  также  можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными
обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не
оставит  равнодушными».  Подобные  доводы  к  аудитории  –  это  своеобразные  высказывания,
подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что
слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.
Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом  позволяют  оратору  уловить
настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе
отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.
Составление конспекта

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации,
в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.

Результат конспектирования –  запись,  позволяющая  конспектирующему немедленно  или
через  некоторый срок с нужной полнотой восстановить  полученную информацию.  Конспект в
переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий
основные  мысли  текста  без  подробностей  и  второстепенных  деталей.  Конспект  носит
индивидуализированный  характер:  он  рассчитан  на  самого  автора  и  поэтому может  оказаться
малопонятным для других.

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо
грамотно решить следующие задачи:

 сориентироваться  в  общей композиции  текста  (уметь  определить  вступление,  основную
часть, заключение);

 увидеть  логико-смысловую  канву  сообщения,  понять  систему  изложения  автором
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли;

 выявить  «ключевые»  мысли  (основные  смысловые  вехи,  на  которые  «нанизано»  все
содержание текста);

 определить детализирующую информацию;
 лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и

дословно.
Как конспектировать текст
Выделение главной мысли – одна из основ умственной культуры при работе с текстом.
Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная.

Основной  является  информация,  имеющая  наиболее  существенное  значение  для  раскрытия
содержания темы или вопроса.  К ней относятся:  определения научных понятий,  формулировки
законов,  теоретических  принципов  и  т.д.  Назначение  вспомогательной  информации  -  помочь
читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного
рода комментарии.
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Как  же  следует  поступать  с  информацией  каждого  из  этих  видов  в  процессе
конспектирования?

Основную информацию – записываем как  можно полнее,  вспомогательную,  как правило,
опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в целях
ее обобщения и сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической
форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п.
Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные
слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и
эмоциональную нагрузку содержания текста.

Выбор  ключевых  слов  –  это  первый  этап  смыслового  свертывания,  смыслового  сжатия
материала.

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и такое их
расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и иерархию понятий.

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические.
1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы).
Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов,  когда перечень  характеристик

описываемых  предметов  или  явлений  более  или  менее  постоянен,  во-вторых,  при  подготовке
единого  конспекта  по  нескольким  источникам.  Особенно  если  есть  необходимость  сравнения
отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме  ответов  на  заранее  подготовленные  вопросы,  обеспечивающие  исчерпывающие
характеристики однотипных предметов или явлений.

Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, при котором
видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними).

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, отображающих
книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта – наиболее совершенный
способ  изображения  внутренней  структуры  книги,  а  сам  этот  процесс  помогает  усвоению  ее
содержания.

Можно  выделить  следующие основные  типы  конспектов:  плановый,  текстуальный,
сводный, тематический.

Плановый – легко  получить  с  помощью предварительно  сделанного  плана  произведения,
каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:

а)  вопросно-ответный (на  пункты плана,  выраженные в  вопросительной  форме,  конспект
дает точные ответы);

б)  схематичный  плановый  конспект  (отражает  логическую  структуру  и  взаимосвязь
отдельных положений).

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат.
Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может быть

снабжена планом.
Тематический  –  дает  более  или  менее  исчерпывающий  ответ  (в  зависимости  из  числа

привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на поставленный
вопрос – тему: обзорный; хронологический.

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и положения
первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при написании реферата или
подготовке к экзамену.

Способы конспектирования.
Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого материала.

Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть содержание. Приступая
к  освоению  записи  в  виде  тезисов,  полезно  в  самом  тексте  отмечать  места,  наиболее  четко
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная
книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.
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Линейно-последовательная  запись  текста.  При  конспектировании  линейно-
последовательным  способом  целесообразно  использование  плакатно-оформительских  средств,
которые включают в себя следующие:

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;
 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
 использование различных цветов;
 подчеркивание;
 заключение в рамку главной информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради пополам

вертикальной чертой,  конспектирующий в левой части  страницы самостоятельно  формулирует
вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них.

Одна из модификаций способа «вопросов-ответов» – таблица, где место вопроса занимает
формулировка  проблемы,  поднятой  автором  (лектором),  а  место  ответа  -  решение  данной
проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: например, «мое мнение»
и т.п.

Схема с фрагментами –  способ конспектирования,  позволяющий ярче выявить  структуру
текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого рода) в
сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного конспекта.

Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, объяснений к
которой  конспектирующий не  пишет,  но  должен уметь  давать  их устно.  Этот  способ  требует
высокой  квалификации  конспектирующего.  В  противном  случае  такой  конспект  нельзя  будет
использовать.

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах параллельно
или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в правой и в левой части
листа.

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и того же
материала.

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным конспектированием. При
этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте (один из
видов конспекта  свободно  перетекает  в  другой  в  зависимости  от  конспектируемого  текста,  от
желания  и  умения  конспектирующего).  Именно  при  комбинированном  конспекте  более  всего
проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента.

Принципы составления конспекта прочитанного.
Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. Если текст

взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его название, год, месяц, номер,
число, место издания.

Выделить  поля  слева  или  справа,  можно  с  обеих  сторон.  Слева  на  полях  отмечаются
страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов, подзаголовки
и  т.  п.),  формулируются  основные  проблемы.  Справа  –  способы  фиксации  прочитанной
информации.
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