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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Анализ отраслевых рынков и конкурентная финансовая политика» является: 

формирование у студентов системного представления о структуре и тенденциях развития российского и мирового 

инвестиционного процесса, а также в формировании умений и навыков, позволяющих будущим специалистам на 

профессиональном уровне заниматься теоретическими и практическими вопросами становления и развития 

инвестиционного потенциала России. 1.2 В задачи дисциплины входит: научить студентов осуществлять управление инвестиционными проектами и 

управлять финансовыми операциями в организации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

2.1.3 Управление развитием северных территорий 

2.1.4 Управление финансами организации и отраслей в условиях неопределённости и риска 

2.1.5 Управление человеческими ресурсами 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика: научно-исследовательская работа 

2.2.2 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности 

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Производственная практика: преддипломная практика 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен осуществлять управление инвестиционными проектами 

ПК-2.10: Использует на практике современные модели и механизмы организации управления проектами  

ПК-1: Способен анализировать финансовые операции в организации (подразделении) и выявлять факторы, 

определяющие финансовые показатели 
ПК-1.12: Обосновывает применение конкретных методов и моделей разработки финансовой политики, 

интерпретирует результаты и оценивает их достоверность 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Основные составляющие анализа 

положения в отрасли 
Анализ стратегического положения 

компании /Лек/ 

2 0,5 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Основные составляющие анализа 

положения в отрасли /Пр/ 
2 2 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Основные составляющие анализа 

положения в отрасли /Ср/ 
2 25 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Анализ стратегического положения 

компании /Пр/ 
2 2 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

          1.5 Анализ стратегического положения 

компании /Ср/ 
2 25 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Анализ делового портфеля 

диверсифицированной компании /Лек/ 
2 0,5 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Анализ делового портфеля 

диверсифицированной компании /Пр/ 
2 2 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  



1.8 SWOT-анализ. /Лек/ 2 0,5 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Анализ делового портфеля 

диверсифицированной компании /Ср/ 
2 25 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.10 SWOT-анализ. /Пр/ 2 1 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 SWOT-анализ. /Ср/ 2 25 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.12 Стратегический анализ издержек 

(«цепочка ценностей»). /Лек/ 
2 0,5 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.13 Стратегический анализ издержек 

(«цепочка ценностей»). /Пр/ 
2 1 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.14 Стратегический анализ издержек 

(«цепочка ценностей»). /Ср/ 
2 25 ПК-1.12 ПК 

-2.10 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 

1. Анализ экономического положения в отрасли. 

2. Анализ конкурентных сил (модель М. Портера). 

3. Факторы, изменяющие структуру конкурентных сил в отрасли. 

4. Оценка силы (слабости) конкурентных позиций компании в отрасли. 

5. Прогнозирование ожидаемых стратегических шагов конкурентов. 

6. Выявление ключевых факторов успеха в отрасли. 

7. Оценка привлекательности отрасли. 

8. SWOT-анализ. 

9. Стратегический анализ издержек («цепочка ценностей»). 

10. Оценка конкурентной позиции компании. 

11. Стратегия оптимальных издержек. 

12.  Метод анализа и прогнозирования маркетинговой среды, основанные на разработке нескольких вариантов развития 

событий 

13.  Матрица  БКГ (Бостонской консалтинговой группы) 

14.  Матрица стратегического планирования бизнеса (матрица GE, матрица McKinsey) 

15.  Метод матрицы Shell/DPM   

16.  Матрица Ансоффа 

 
5.2. Темы письменных работ 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС расположен в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел «Образование» официального сайта ЗГУ 

http://polaruniversity.ru/sveden/education/eduop/ 

 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

Практическая работа, тестирование, итоговый тест. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие, размещение Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Ример М.И., Касатов 

А.Д. 
Экономическая оценка инвестиций: учебник для вузов СПб.: Питер, 2007 5 

Л1.2 Векслер Л.Б., Жигулина 

М.А. 
Оперативное управление производством: учебное пособие Норильск: НИИ, 

2014 
48 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие, размещение Издательство, год Колич-во 

http://polaruniversity.ru/sveden/education/eduop/


Л2.1 Графова Г.Ф., Гуськов 

С.В. 
Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие М.: Изд.-торг. 

корпорация 

"Дашков и К", 2007 

9 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие, размещение Издательство, год Колич-во 

Л3.1 сост. М.Г.Артасова; 

Норильский индустр. 

ин-т 

Экономическая оценка инвестиций: метод. указания для 

самостоятельной работы 
Норильск: НИИ, 

2004 
16 



 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотека ЗГУ (http://biblio.norvuz.ru/MarcWeb2/Default.asp) 

Э2 Онлайн платформа ЗГУ (https://learn.norvuz.ru/) 

Э3 Цифровая библиотека IPRsmart (https://www.iprbookshop.ru) 

Э4 Электронно-библиотечная система Лань (https://e.lanbook.com) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное ПО: 

 MS Windows 7 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013) 

 MS Windows 10 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013) 

 MS Office Standard 2007 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013) 

 MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013) 

6.3.1.2 Бесплатное ПО: 

 AdobeReader 11 

 Arduino 

 Logisim 

 PyCharm 

 Simple-Scada 

 ONI PLR Studio 

 AutoCAD Education 2012 (версия для образовательных учреждений) 

 1С Предприятие: бухгалтерия (учебная версия) 

 Консультант Плюс (СМИ Эл №ФС77-60188. Номер 502031, РИЦ 123) 

 Sumatra PDF 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Цифровая библиотека IPRsmart (https://www.iprbookshop.ru) 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система Лань (https://e.lanbook.com) 

6.3.2.3 Электронная библиотека ЗГУ (http://biblio.norvuz.ru/MarcWeb2/Default.asp) 

6.3.2.4 Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature: 

Springer Journals (http://link.springer.com) 

Nature Journals (https://www.nature.com/siteindex) 

Springer Nature Experiments (https://experiments.springernature.com/) 

Springer Materials (http://materials.springer.com/) 

zbMATH (http://zbmath.org) 

Nano Database (https://nano.nature.com/) 

6.3.2.5 Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier: 

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) 

Freedom Collection (https://www.sciencedirect.com/) 

Freedom Collection eBook collection (https://www.sciencedirect.com/) 

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus: 

Scopus (SciVerse Scopus) (http://www.scopus.com) 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Ауд. 402 - аудитория для проведения практических, семинарских, интерактивных занятий, самостоятельной 

работы (компьютерный и мультимедийный класс) (посадочных мест – 13). 

 

14 компьютеров (Intel Pentium G850 2.90GHz, 2Гб ОЗУ, HDD 250 Гб); 1 интерактивная доска TRACEboard 

TS-4080L; 1 проектор Benq.  

 

Лицензионное ПО: 

 MS Windows 7 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013); 

 MS Office Standard 2007 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013). 

Бесплатное ПО: 

 AdobeReader 11; 

 Arduino; 

 Logisim; 

 PyCharm; 

 Simple-Scada; 

 ONI PLR Studio; 

 AutoCAD Education 2012 (версия для образовательных учреждений); 

 1С Предприятие: бухгалтерия (учебная версия); 

 Консультант Плюс (СМИ Эл №ФС77-60188. Номер 502031, РИЦ 123). 

https://learn.norvuz.ru/
http://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex
https://experiments.springernature.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/


7.2 Ауд. 404 - аудитория для проведения практических, семинарских, интерактивных занятий, самостоятельной 

работы (компьютерный и мультимедийный класс) (посадочных мест – 12). 

 

12 компьютеров (Intel Pentium G850 2.90GHz, 2Гб ОЗУ, HDD 250 Гб).  

 

Лицензионное ПО: 

 MS Windows 7 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013); 

 MS Office Standard 2007 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013). 

Бесплатное ПО: 

 AdobeReader 11; 

 Arduino; 

 Logisim; 

 PyCharm; 

 Simple-Scada; 

 ONI PLR Studio; 

 AutoCAD Education 2012 (версия для образовательных учреждений); 

 1С Предприятие: бухгалтерия (учебная версия); 

Консультант Плюс (СМИ Эл №ФС77-60188. Номер 502031, РИЦ 123). 

7.3 Ауд. 315 - аудитория для проведения лекционных, практических, семинарских занятий (посадочных мест – 

40). 

 

1 телевизор Harper 65Q850TS; 1 ноутбук DEPO VIР C1530 (i5-8279U/8GDDR4/256G); 1 Полотно для проектор; 

1 проектор Benq.  

 

Лицензионное ПО: 

 MS Windows 10 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013); 

 MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013). 

Бесплатное ПО: 

 Sumatra PDF. 
 

7.4 Ауд. 319 - аудитория для проведения лекционных, практических, семинарских, интерактивных занятий 

(мультимедийный класс) (посадочных мест – 30). 

 

1 телевизор Harper 65Q850TS; 1 ноутбук DEPO VIР C1530 (i5-8279U/8GDDR4/256G); 1 ноутбук Lenovo 

IdeaPad Z500 (Intel Core i7 3612QM 2.1 ГГц/6GDDR3/256G); 1 интерактивная доска TRACEboard TS-4080L; 1 

проектор Benq.  

 

Лицензионное ПО: 

 MS Windows 10 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013); 

 MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013). 

Бесплатное ПО: 

Sumatra PDF. 

7.5 Ауд. 321 - аудитория для проведения лекционных, практических, семинарских, интерактивных занятий 

(мультимедийный класс) (посадочных мест – 40). 

 

1 ноутбук Lenovo IdeaPad Z500 (Intel Core i7 3612QM 2.1 ГГц/6GDDR3/256G); 1 интерактивная доска 

TRACEboard TS-4080L; 1 проектор Benq.  

 

Лицензионное ПО: 

 MS Windows 10 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013); 

 MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013). 

Бесплатное ПО: 

Sumatra PDF. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

 

 

 

I. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 
 
1.1. Общие положения 
Самостоятельная внеаудиторная (домашняя) работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, 

самостоятельная работа имеет и воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность 

умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста 

высшей квалификации. 
Цель выполнения домашней письменной работы и/или реферата, контрольной работы - выработка у студента опыта 

самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) теоретического курса дисциплины. Кроме того, 

еще одно важной целью выполнения письменных работ является выработка навыков научного анализа, обобщение различных 

фактов и мнений, формулировка личной позиции автора по исследуемой теме. 
Выполнение данного вида работы имеет большое значение: 
во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов 

к самостоятельной творческой работе с профессиональной литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и 

положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на 

его основе делать обоснованные выводы; 
в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных 

в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; 
в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и 

научных практических конференциях. 
Домашняя самостоятельная работа строится с учетом требований учебных программ, а также интересов и потребностей 

студентов, уровня их развития. 
Домашняя самостоятельная работа несет определенные дидактические функции, наиболее важные среди которых следующие: 

- закрепление знаний, умений, полученных на занятиях; - расширение и углубление учебного материала, про¬работанного в 

аудитории; - развитие самостоятельного мышления; - формирование умений и навыков самостоятельного выполнения 

упражнений. 
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. 
Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой 

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. 
Контролируемая самостоятельная работа (далее - КСР) направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам 

работы, формируют оценку по КСР студента и учитываются при итоговой аттестации по курсу. КСР подразделяется:  
- на работу, включенную в план самостоятельной работы каждого студента в обязательном порядке; 
- на работу, включаемую в план самостоятельной работы по выбору студента. 
Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает информацию о всех формах самостоятельной работы по 

курсу с выделением обязательных самостоятельной работы и КСР, в том числе по выбору, и в ходе работы организует ее в 

форме 
• Текущего собеседования и контроля 
• Консультаций и коррективы преподавателя 
• Перекрестного рецензирования студентами 
• Дискуссий 
• Анализа, рецензирования, оценки преподавателя и т. д. 
Результаты по обязательным формам самостоятельной работы формируют баллы по текущей успеваемости студента. 
Результаты по КСР формируют баллы по самостоятельной работе. Кроме этого, КСР включает следующие виды по выбору:  
- участие в научных студенческих конференциях и семинарах; 
- написание реферата (эссе) по заданной проблеме; 
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, составление схем и моделей на основе практических 

материалов; 
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 
- аналитический разбор научных публикаций. 
По итогам КСР предусмотрены следующие формы контроля: 
• устный опрос, 
• доклад, 
• реферат, 
• самостоятельное исследование, 
• коллоквиум, 
• тест, 
• контрольная работа. 
 



Большой объем часов, отведенный на самостоятельную работу увеличивает значимость текущего контроля знаний, в том 

числе с использованием рефератов, домашних письменных работ, конспектов, тестов. Одним из шагов к решению этих задач 

является формирование у студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные. 
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совершенствования первичной информации. Именно это 

назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки 

самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой информации. К вторичным текстам относятся 

аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецензии, критические статьи. 
Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и развертывания информации. При 

свертывании происходит сокращение первичного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная 

для сообщения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс - развертывание - не просто 

восполняет сделанные сокращения. Текст при этом дополняется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются 

смысловые "ниточки", связывающие его со всей системой коммуникатив¬ных и социокультурных отношений. Таким 

образом, в процессе развертывания, вторичный текст приобретает новые смысловые качества - и именно поэтому вторничные 

тексты, хотя са¬ми не содержат новой информации, играют важную роль в ее приращении, освоении. 
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, аннотирование, резюмирование. От 

уровня владения этими способами свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата 

включает использование различных процедур свертывания информации. 
 
1.1. Методические рекомендации по конспектированию 
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения 

основного содержания, смысла текста. 
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. 
Результат конспектирования — запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной 

полнотой восстановить полученную информацию. Кон¬спект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 
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 ин¬формации в целом, а также ход 

развития каждой отдельной мысли. 
- Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все содержание текста. 
- Определить детализирующую информацию. 
- Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно. 
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с текстом. 
В 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. 
В процессе конспектирования основную информацию следует записывать как можно полнее, вспомогательную, как правило, 

опускать. 
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., используя 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. 
2. 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 со¬вершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам 

этот процесс помогает ус¬воению 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 при¬влеченных источников и другого 

материала, например, своих же записей) на поставленный во¬прос — тему: обзорный; хронологический. 
   



По способам конспектирование может быть тезисным, линейно-последовательным, параллельным, фрагментарным, 

матричным («вопрос-ответ»). 
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 

биб¬лиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 
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 струк¬туру 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. 
Конспектирование – это процесс, который следует вести в определенной логической последовательности. Сначала, как 

правило, записывают 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. В процессе 

фиксации прочитанной информации отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия 

параграфов, подзаголовки и т. п.), затем (или параллельно на специальных полях или вкладках) формулируются основные 

проблемы. 
Если прочитанное зафиксировано не только в памяти, но и на бумаге, то эффективность такого чтения повышается. Один из 

видов чтения — углубленное — предполагает глубокое усвоение прочитанного и часто сохранение информации в целях 

последующего обращения к ней. И наконец, чередование чтения и записывания уменьшает усталость, повышает 

работоспособность и производительность умственного труда. 
Резюме - краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы книги, главные итоги. 

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной задаче свертывания информации: минимум 

языковых средств - максимум информации. Это обычно одно - три четких, кратких, выразительных предложения, 

раскры¬вающих, по мнению автора, самую суть описываемого объекта. 
Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном тексте выделяются цельные 

информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Если реферат и конспект определяются темой 

текста и отражают ее, то фрагменты не связаны с темой текста и отражают внешнюю для него проблему. Фрагментирование 

необхо¬димо для подготовки докладов, статей, рефератов, когда из множества разнообразных источни¬ков надо выделить 

информацию, соответствующую поставленной проблеме. 
1.2. Методические рекомендации по реферированию 
Реферат - является важной составной частью самостоятельной работы студента. При написании реферата студент приобретает 

навыки научного изложения материала и умения обобщать факты и делать на их основе теоретические и практические 

выводы. В последующем эти навыки и умения пригодятся студенту при написании дипломной работы. 
Студент должен четко осознавать цели написания реферата. Главной целью выполнения данной работы является выработка 

более углубленного подхода к заданной проблеме на основе теоретических знаний, полученных при изучении учебного курса, 

и приобретение опыта владения научным стилем. Реферат является небольшим научным исследованием. 
Реферат позволяет выявить разнообразие подходов к той или иной теме. При подготовке к написанию студент должен изучить 

необходимую литературу по предмету реферативного ис¬следования, коротко и ясно изложить мнения различных 

исследователей и, по возможности, дать свое понимание заданной проблемы. 
Реферат (от лат. referer— докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации. Однако реферат не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

  



Основными свойствами реферата являются: 
• передача ключевой, наиболее важной информации (самых существенных положений, 
выводов реферируемого источника); 
• сжатый, свернутый вид; 
• наличие собственной оценки рассматриваемых положений со стороны студента. 
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается в форме развития, констатации или 

описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 
Написание реферата, как правило, включает следующие стадии подготовки: 
• Осмысление темы. 
• Нахождение литературы по теме. 
• Выборочное чтение и конспектирование литературы по теме. 
• Дальнейшее осмысление темы. 
• Написание плана реферата и составление списка используемой литературы. 
• Написание введения 
• Написание основной части реферата. 
• Написание заключения. 
• Оформление реферата. 
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. 
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для 

каких целей их использует. 
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист - заполняется по единой форме. 
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в ко¬тором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. Объем основной части - 15-20 страниц. 
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Объем заключе¬ния - 1 - 2 страницы. 
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания. Список использованной литературы должен составлять не 

менее 8 -10 наименований. 
Этапы работы над рефератом: 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над 

рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ 

заново, что даст толчок к развитию проблемного, иссле-довательского мышления). 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь 

важно напомнить, что конспекты рекомендуется писать на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием для удобства редактирования. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются 

пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонен-тов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют ус¬тойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни 

мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 
 
 
 

  



Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслитель¬ной схеме, позволяющей 

контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, 

предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 
Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 

аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и 

терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

введения - в среднем около 10% от общего объ¬ема реферата. 
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 
В основной части реферативного исследования должны быть представлены позиции отечественных и/или зарубежных 

авторов по исследуемой проблеме, теоретическое изложение сути проблемы. 
Студент должен продемонстрировать умение пользоваться инструментами научного анализа, строго следить за сохранением 

единого стиля. Содержание и структура реферата должны быть подчинены логике изложения (посылка - довод - вывод). Кто 

ясно мыслит, тот ясно излагает. Творческий и нестандартный подходы являются существенными плюсами для написания 

реферативного исследования. 
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 

анализировать, и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. Кроме того, следует избегать типичных ошибок, например, таких: 
- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в 

тексте являются главными, а какие второстепенными, 
- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспек¬тов выбранной для реферата 

темы, 
- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернета и т.д. 
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 
Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи 

создают следующие конструкции: 
- Предметом дальнейшего рассмотрения является... 
- Остановимся прежде на анализе последней... 
- Эта деятельность может быть определена как... 
- С другой стороны, следует подчеркнуть, что... 
- Это утверждение одновременно предполагает и то, что... 
- Рассматриваемая форма... 
- Из вышеприведенного анализа... со всей очевидностью следует... 
- Логика рассуждения приводит к следующему... 
- Как хорошо известно... 
- Следует отметить... 
- Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что ... 
Сложные предложения в научной речи унифицировались до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними 

оказываются главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, требующим пояснения. 

Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. Например: 
- «Мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев» - «Таким образом, в ряде случаев» 
- «Имеющиеся данные показывают, что...» - «По имеющимся данным» 
- Из таблицы 1 ясно, что... - Согласно таблице 1. 
Для связи композиционных частей модели реферата, например, при переходе от перечисления к анализу основных вопросов, 

используются следующие конструкции: 
• В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) статье (работе...) автор (ученый, 

исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд 

(несколько...) важных (следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) 

вопросов (проблем...) 
• Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как 

нам представляется, с нашей точки зрения), является во¬прос о... 
• Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является во¬прос о... 
• Хотелось бы (можно, следует, целесообразно) остановиться на... 
При переходе от анализа отдельных вопросов к общему выводу: 
• В заключение можно сказать, что... 
• На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 
• Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 
 

  



При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол настоящего времени несовершенного вида. 

Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье, следующие: автор рассматривает, 

анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем). 
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в- 

пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 
Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала в статье: автор исследует, 

разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что, автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, 

классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 
Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, 

результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; 

ар¬гументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; 

противопоставляет ... что чему. 

Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, 

(специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему, автор обращает 

внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 
Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов:  Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит 

итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно сделать вывод... 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 

представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. В заключении студент обобщает материал, изложенный в 

основной части. Необходимо также изложить свою личную позицию по исследуемой теме. Здесь же могут намечаться и 

дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог про¬деланной работы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке 

располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
 
1.3. Методические рекомендации по работе с источниками информации 
Грамотно сформулированная тема письменных самостоятельных работ фиксирует предмет изучения; задача студента - найти 

информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с 

поиска источников. На этом этапе необходимо ориентироваться на методы работы с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями, обращая особое внимание на список рекомендуемой литературы. Далее необходимо продолжить работу с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек по ключевым словам, фамилиям авторов. 

 

 


