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Методические рекомендации студентам 
по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Управление качеством» проходит в течение 1 семестра. 

Основные темы дисциплины осваиваются в ходе аудиторных занятий, однако важная роль 
отводится и самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие этапы: 
 изучение теоретического материала (работа над конспектом лекции); 
 самостоятельное изучение дополнительных информационных ресурсов 

(доработка конспекта лекции); 
 выполнение заданий текущего контроля успеваемости (подготовка к 

практическому занятию); 
 итоговая аттестация по дисциплине (подготовка к экзамену). 
 

Перед началом изучения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с 
содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее 
связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими 
разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале РГРТУ и 
сайте кафедры. 

 
Методические рекомендации студентам 

по работе над конспектом лекции 
 

Работа над конспектом лекции: лекции – основной источник информации по 
предмету, позволяющий не только изучить материал,  но и получить представление о 
наличии других источников, сопоставить разные способы решения задач и практического 
применения получаемых знаний. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» 
обучения, когда есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них 
ответы.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 
проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
качеств.  

Перед каждой лекцией студенту необходимо просматривать рабочую программу 
дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных 
вопросов, рекомендуемой литературы.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.  

Во время лекции студенты должны не только внимательно воспринимать действия 
преподавателя, но и самостоятельно мыслить, добиваться понимания изучаемого 
предмета. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-

либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 
процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели 
изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т. д.), которые использует 
преподаватель.  

Слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала выбирать и записывать 
самое главное. Следует знать, что главные положения лекции преподаватель обычно 
выделяет интонацией или повторяет несколько раз.  
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Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых предложений, 
фиксирующих только основное содержание материала. Количество и краткость тезисов 
может определяться как преподавателем, так и студентом. Естественно, что такая запись 
лекции требует впоследствии обращения к дополнительной литературе. На отдельные 
лекции можно приносить соответствующий иллюстративный материал на бумажных или 
электронных носителях, представленный лектором на портале или присланный на 
«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал 
будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции. 

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, имена. 
Значительно облегчают понимание лекции те схемы и графики, которые вычерчивает на 
доске преподаватель. По мере возможности студенты должны переносить их в тетрадь 
рядом с тем текстом, к которому эти схемы и графики относятся.  

Хорошо если конспект лекции дополняется собственными мыслями, суждениями, 
вопросами, возникающими в ходе прослушивания содержания лекции. Те вопросы, 
которые возникают у студента при конспектировании лекции, не всегда целесообразно 
задавать сразу при их возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений 
преподавателя. Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки к 
семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  

Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись тезисов ведется 
по всей строке, то целесообразно отделять их время от времени красной строкой или 
пропуском строки. Примеры же и дополнительные сведения можно смещать вправо или 
влево под тезисом, а также на поля. В тетради нужно выделять темы лекций, записывать 
рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, внести фамилию, имя и 
отчество преподавателя. Наличие полей в тетради позволяет не только получить «ровный» 
текст, но и дает возможность при необходимости вставить важные дополнения и 
изменения в конспект лекции. 

При составлении конспектов необходимо использовать основные навыки 
стенографии. Так в процессе совершенствования навыков конспектирования лекций 
важно выработать индивидуальную систему записи материала, научиться рационально 
сокращать слова и отдельные словосочетания.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 
пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 
остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
следует прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 
возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 
Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 
выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 
подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 
внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 
задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 
какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 
занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 
что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 
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подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 
пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 
закрепления знаний. 

 

Методические рекомендации студентам 
по работе с литературой 

 

В рабочей программе дисциплины для каждого раздела и темы дисциплины 
указывается основная и дополнительная литература, позволяющая более глубоко изучить 
данный вопрос. Обычно список всей рекомендуемой литературы преподаватель 
озвучивает на первой лекции или дает ссылки на ее местонахождение (на образовательном 
портале РГРТУ, на сайте кафедры и т. д.). 

При работе с рекомендуемой литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала лучше прочитать заданный текст в быстром темпе. Цель 
такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более 
медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 
положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов:  

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 
сложным вопросам даются подробные пояснения,  

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника,  

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 
результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 
часть материала может быть представлена планом,  

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
ответ по изучаемому вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 

Методические рекомендации студентам  
по подготовке к практическим занятиям 

 

Подготовка к практическому занятию: состоит в теоретической подготовке 
(изучение конспекта лекций и дополнительной литературы) и выполнении практических 
заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.). Во время самостоятельных занятий 
студенты выполняют задания, выданные им на предыдущем практическом занятии, 
готовятся к контрольным работам, выполняют задания типовых расчетов. 

 Подготовка студентов к занятию включает: 
- заблаговременное ознакомление с планом занятия; 
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 
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- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 
обсуждения; 

При проведении практического занятия уделяется особое внимание заданиям, 
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 
развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

В ходе практического занятия студент должен опираться на свои конспекты, 
сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по данной теме, примеры 
решения подобных задач, полученные во время самостоятельной работы. 

Самое главное на практическом занятии – уметь решить поставленную на занятии 
задачу и дать преподавателю и своим коллегам-студентам соответствующие пояснения. 
Поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы:  

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, необходимо 
составить подробный план материала, который он будет излагать. Но только план, а не 
подробный ответ, чтобы избежать зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана.  
3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень 

благожелательны к присутствующим.  
4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  
5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии.  
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
Работа на всех практических занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без 
трудностей и успешно сдать экзамен или зачет. 

 

 Методические рекомендации студентам  
по подготовке к экзамену 

 

Подготовка к экзамену: основной вид подготовки  – «свертывание» большого 
объема информации в компактный вид,  а также тренировка в ее «развертывании» 
(примеры к теории,  выведение одних закономерностей из других и т.д.). Надо также 
правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и позаботившись 
о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, активность на практических занятиях). 

 

 


