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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ 

 

Термин «образовательные технологии» рассматривается как система, включаю-

щая некоторое представление планируемых результатов обучения, средство диагности-

ки текущего состояния обучаемых (бакалавров), множество моделей обучения и кри-

терии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных условий. 

Обязательными структурными элементами технологий любого уровня явля-

ются: 

− концептуальная основа; 

− содержательная часть обучения, включающая цели обучения – общие и 

конкретные, содержание учебного материала; 

− процессуальная часть. Процессуальная часть включает организацию учебного 

процесса, методы и формы учебной деятельности обучаемых, методы и формы рабо-

ты преподавателя, технологию управления процессом усвоения материала, диагности-

ку образовательного процесса. 

Основными признаками технологий являются: детальное описание образова-

тельных целей; поэтапное описание (проектирование) способов достижения задан-

ных результатов – целей; использование обратной связи с целью корректировки об-

разовательного процесса; гарантированность достигаемых результатов; воспроизводи-

мость образовательного процесса вне зависимости от мастерства педагога; оптималь-

ность затрачиваемых ресурсов и усилий. Технологичность учебного процесса состоит 

в том, чтобы сделать учебный процесс полностью управляемым. 

В соответствии со структурой образовательного процесса выделяются следу-

ющие технологии: 

– диагностики; 

– целеполагания; 

– управление процессом освоения учебной информации, применения знаний 

на практике, поиска новой учебной информации; 

– организация совместной и самостоятельной деятельности (учебно-

познавательной, научно-исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, 

творческой и пр.); 

– контроля качества и оценивания результатов образовательной деятельности 

(технология оценивания качества знаний, рейтинговая технология оценки знаний и 

др.). 

По основным видам и формам деятельности педагогов образовательные 

технологии классифицируются на: 

– задачные; 

– игровые; 

– проектирования; 

– тестирования; 

– общения преподавателя с обучающимися (бакалаврами); 

– организации групповой работы; 

– организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

По доминирующим методам и принципам организации обучения образова-

тельный процесс подразделяется на: 

– проблемное; 

– модульное; 

– дистанционное; 

– развивающее; 



– объяснительно-иллюстративное; 

– программированное обучение. 

Основными формами организации  образовательного процесса являются: 

– чтение лекций; 

– проведение практических занятий; 

– организация самостоятельной образовательной деятельности; 

– организация и проведение консультаций; 

– проведение экзаменов и зачетов. 

Классификация по основным формам организации образовательного процесса 

представляется наиболее актуальной для преподавателей образовательных организа-

ций высшего образования. 

Учебная деятельность обучающихся (бакалавров)  в широком понимании рас-

сматривается как один из видов познания, которое протекает на основе отражатель-

но - преобразующей деятельности субъекта. Научное познание как исследование яв-

ляется деятельностью, направленной на получение принципиально новых знаний. В 

русле компетентностно-деятельностного подхода основой учения является активная 

познавательная деятельность самого обучающегося (бакалавра), приводящая к форми-

рованию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятель-

ности знания, навыки и умения. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образо-

вательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся бакалавров) посредством широкого, жела-

тельно комплексного, использования как дидактических, так и организационно-

управленческих средств, широкое использование ими различных средств и методов ак-

тивизации. 

Активное обучение как целенаправленный образовательный процесс организации 

и стимулирования активной учебно-познавательной и исследовательской деятельно-

сти обучающихся (бакалавров) по овладению общекультурными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями строится на основе использования ак-

тивных методов и технологий в процессе проведения занятий. 

Активные методы обучения: 

− совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия 

обучающихся (бакалавров) и преподавателя в процессе обучения; 

− способы и приемы воздействия, которые побуждают обучаемых   к   

мыслительной   активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и 

поиску новых идей для решения разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Активные формы проведения занятий – это такие формы организации образо-

вательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, 

групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), ак-

тивному взаимодействию обучающихся (бакалавров)  и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержа-

ния изучаемой темы и способов ее практического использования. 

Пассивный метод характеризуется доминированием воздействия преподавателя 

на обучающихся, центральная роль принадлежит преподавателю – транслятору зна-

ний; в процессе обучения отсутствует общее обсуждение ключевых вопросов темы за-

нятия. 

При активном обучении обучающийся (бакалавр) в большей степени становится 

субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участ-



вует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные зада-

ния. Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении 

заданий в паре, группе. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий: 

– целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся (бакалавр) 

вынужден быть активным независимо от его желания; 

– достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего за-

нятия); 

– самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации эмоциональности обучаемых; 

– взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых 

и обратных связей. 

Одним из современных направлений развития активного обучения является ин-

терактивное обучение. Понятие «интерактивные технологии» рассматривается как со-

временный этап развития активных методов обучения. Новое осмысление определения 

сущностных характеристик интерактивных технологий связано с активным внедре-

нием и использованием в обучении компьютера. Наиболее часто термин «интерак-

тивные технологии» упоминается в связи с информационными технологиями, эле-

ментами дистанционного образования, с использованием ресурсов интернета, а также 

электронных учебников и справочников, работой в режиме on-line. Современные 

компьютерные телекоммуникации позволяют участникам образовательного процесса 

вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным 

партнером, а также делают возможным «активный обмен сообщениями между пользо-

вателем и информационной системой в режиме реального времени».  

Радикальные инновационные подходы – стремление перестроить весь учеб-

ный процесс на основе использования компьютерных технологий, включая обучение 

через интернет, элементов дистанционного обучения, виртуальные семинары, конфе-

ренции, игры и пр. 

Комбинаторные инновационные подходы – соединение ранее известных 

элементов (новый метод обучения как необычное сочетание известных приемов и 

способов, например лекция-диалог, бинарная лекция и т.д.). 

Модифицирующие (совершенствующие) подходы – улучшение, дополнение 

имеющейся методики обучения без существенного ее изменения (например, деловая 

игра). 

К инновационным технологиям можно отнести: 

− объективно новые технологии как результат педагогического творчества; 

− адаптированные к образовательной организации технологии зарубежной 

практики или других сфер социальной и профессиональной деятельности; 

− известные образовательные технологии, применяемые в новых условиях. 

Выбор технологии обучения зависит от того, какое понимание вкладывает в этот тер-

мин преподаватель: 

− теоретическая информация о различных способах достижения конкрет-

ной цели в виде различных стратегий практических действий субъектов образова-

тельного процесса; 

− преобразование имеющейся теоретической информации в предписываю-

щую информацию для преподавателя и обучающихся (бакалавров), которое необхо-

димо произвести и которое действительно осуществляется с целью обеспечения 

желаемого образовательного эффекта; 

− проект действий субъектов, реализация которого в образовательной прак-

тике гарантированно обеспечит достижение поставленной цели. 



Выбор образовательной технологии должен осуществляться с учетом соответ-

ствия: 

− закономерностям и принципам обучения; 

− целям и задачам обучения; содержанию и методам данной науки вообще 

и данного предмета в частности; 

− учебным возможностям обучающихся (бакалавров) (возрастным, уровню 

подготовленности, особенностям коллектива в которой проводится обучение); 

− особенностям внешних условий (географических, производственного 

окружения и др.); возможностям самих преподавателей: их предшествующий опытом, 

подготовленность, личностные качества и т.д. 

Таким образом, поскольку решение образовательных проблем и задач не исчер-

пывается применением ограниченного набора и строго определенных технологий, то 

в деятельности профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 

во время аудиторной работы, консультаций, экзаменов, внеаудиторной работы преду-

сматривается как выбор уже известных, так и разработка, применение новых образо-

вательных технологий. 

 

2. ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Основные требования к лекции 

Лекция – логически стройное, систематически последовательное и ясное изложе-

ние того или иного научного вопроса. В общих чертах лекцию иногда характеризуют 

как систематизированное изложение важных проблем науки посредством живой и хо-

рошо организованной речи. 

Дидактические и воспитательные цели лекции: 

– дать обучающимся (бакалаврам) современные, целостные, взаимосвязан-

ные знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной 

теме; 

– обеспечить в процессе лекции творческую работу обучающихся (бакалав-

ров) совместно с преподавателем; 

– воспитывать у обучающихся (бакалавров) профессионально-деловые каче-

ства, любовь к предмету, развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Современная лекция выполняет следующие функции: 

– информационную; 

– мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической 

и практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потреб-

ностей обучающихся); 

– организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, 

рекомендации по организации самостоятельной работы); 

– методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, 

анализа, интерпретации, прогноза); 

– оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, 

оценок). 

Содержание лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, что яв-

ляется базой для анализа рассуждений, оценок. В этом реализуется информацион-

ная функция. На лекции, где передается только «положенная» информация под за-

пись, не стимулируется мыслительная деятельность обучающихся (бакалавров). Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся (бакалвров), 

заинтересовать их. В этом проявляется мотивационная функция. При обзоре истории, 

литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, идей, выводов, при 

выявлении проблем  и  перспектив  научного  поиска  их  решений, лектор выделяет 



главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок рабо-

ты над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом ре-

ализуется организационно-ориентационная функция. 

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, 

сравнивая и сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет прин-

ципы научного поиска, т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность обучающихся (бака-

лавров) – постановка познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, воз-

буждение эмоционально-оценочного отношения к предмету, развитие логики – способ-

ствует формированию у обучающихся (бакалавров)  гибкого, аналитического мышле-

ния, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В этом проявляются 

оценочная, развивающая и воспитывающая функции. Нужно отметить, что на прак-

тике происходит разрыв между назначением и реальной ролью лекции в образова-

тельной организации высшего образования. Это противоречие обусловлено тремя 

группами причин: 

– непониманием преподавателями многообразия функций лекции, неумением 

осуществлять и сочетать эти функции; 

– неумением использовать различные способы построения лекций, разные 

виды и жанры лекционной работы, адекватные целям определенного этапа обуче-

ния; 

– недостаточным учетом закономерностей учебного познания, развития 

личности обучающегося (бакалавра), условий продуктивного обучения, а также не-

умением наладить контакт с аудиторией, сплотить обучающихся (бакалавров)  на ос-

нове совместной деятельности и т.д. 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в из-

лагаемом вопросе, дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся, добиться 

подъема интеллектуальной энергии обучающихся (бакалавров), вызвать движение 

мысли вслед за мыслью лектора, добиться ответной мыслительной реакции. В этом 

случае будет обеспечено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана вызывать 

у обучающихся (бакалавров)  размышления, подсказывать направление самостоятель-

ной работы мысли, побуждать к действию, быть школой научного мышления. 

Основными требованиями к современной лекции являются научность, до-

ступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, органиче-

ская связь с другими видами учебных занятий, практикой повседневной жизни. 

С учетом этих требований каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов (понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное коли-

чество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную 

связь с практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, 

ставить перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у обучающихся (ба-

калавров) необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содер-

жать прогноз их развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей 



и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиови-

зуальных материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

Рассмотрим структуру лекции. Лекция, как правило, состоит из трех частей: 

− вступление (введение); 

− изложение; 

− заключение. 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано за-

интересовать и настроить аудиторию, сообщить, в чем  заключается предмет лекции и 

ее актуальность, основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с предыду-

щими и последующими занятиями, поставить ее основные вопросы. Введение должно 

быть кратким и целенаправленным. 

Изложение – основная часть лекции, в которой реализуется научное содержание 

темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с ис-

пользованием наиболее целесообразных методических приемов. В ходе изложения 

применяются все формы и способы суждения, аргументации и доказательства. Каж-

дое теоретическое положение должно быть обоснованно и доказано, приводимые 

формулировки и определения должны быть четкими, насыщенными глубоким содер-

жанием. Все доказательства и разъяснения направлены на достижение поставленной 

цели, раскрытие основной идеи, содержания и научных выводов. 

Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически подво-

дящими обучающихся (бакалавров)  к следующему вопросу лекции. Количество во-

просов в лекции – как правило, от двух до четырех. Иногда отдельные вопросы 

делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение материала. Слишком 

дробное членение двухчасовой лекции или, наоборот, чрезмерно большие компонен-

ты нежелательны в логическом и психолого- дидактическом отношении. Длитель-

ность ее частей должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем. 

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, логиче-

ски завершая ее как целостное. В нем могут даваться рекомендации о порядке даль-

нейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по указанному списку 

литературы. Все это составляет предмет обдумывания при разработке. 

Отдельные виды традиционных лекций (вводные, заключительные, установоч-

ные) имеют свои особенности в содержании и построении, которые необходимо учиты-

вать при разработке плана лекции. 

 

2.2. Особенности, структура, виды и технологии проведения лекции 

В юридической практике сложились и применяются несколько подходов к опре-

делению видов лекций. 

По дидактическому назначению лекции различаются на: 

– вводные, цель которых пробудить и усилить интерес обучающихся (бака-

лавров) к предмету, развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литерату-

ре, дать импульс к самостоятельной работе; 

– тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; 

– заключительные – по теме, разделу, курсу; 

– обзорные (по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень 

систематизации и обобщения знаний; 



– лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы 

на вопросы и т.п. 

По способу изложения материала лекции подразделяются на проблемные, 

лекции-визуализации, бинарные лекции, лекции-пресс-конференции, лекции- беседы, 

лекции-дискуссии, лекции с заранее за-планированными ошибками и др. Рассмотрим 

особенности, структуру, виды и технологию проведения различных видов лекций. 

2.2.1. Проблемная лекция 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается препо-

давателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на про-

блемной лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся (бакалавров). 

Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не извест-

ного  для себя знания. Что  позволяет  создать  у  обучающихся (бакалавров)   иллю-

зию «открытия» уже известного в науке. Проблемная лекция строится таким образом, 

что познание обучающегося (бакалавров) приближается к поисковой, исследователь-

ской деятельности. Здесь участвуют мышление обучающегося (бакалавра) и его лич-

ностное отношение к усваиваемому материалу. 

В течение лекции мышление обучающихся (бакалавров) «запускается» с помощью 

создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необхо-

димую информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении 

поступают наоборот – вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем 

примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким обра-

зом, обучающиеся (бакалавры) самостоятельно пробуют найти решение проблемной 

ситуации. 

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал 

лекции) и субъект познания (обучающийся). Процесс мыслительного взаимодействия 

субъекта с объектом и является познавательной деятельностью. 

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в созна-

нии слушателя. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. 

Учебная проблема имеет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей 

некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом (вопросами). 

Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий противоречие, которое обуча-

ющийся (бакалавр) переживает как интеллектуальное затруднение. Проблемная ситуа-

ция возникает после обнаружения противоречий в исходных данных учебной пробле-

мы. Особым классом учебных проблем, содержащих в себе противоречие, являются та-

кие, которые в истории науки имели статус научных проблем и получили свое раз-

решение в трудах ученых, в производственной и социальной практике. 

Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется 

принцип проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных 

условий: 

− реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработ-

ке содержания учебного курса до лекции; 

− реализация принципа проблемности при развертывании этого содержа-

ния непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных задач 

– учебных проблем, отражающих основное содержание учебного предмета; 

второе – построением лекции как диалогического общения преподавателя со 

обучающимися (бакалаврами). 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя со 

обучающимися (бакалаврами) и по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, 

либо как внутренний диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для 

лекции проблемного характера. Во внутреннем диалоге обучающиеся (бакалавры) вме-



сте с преподавателем ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в 

конспекте для последующего выяснения в ходе самостоятельных заданий, индивиду-

альной консультации с преподавателем или обсуждения с другими обучающимися 

(бакалаврами), а также на семинаре. Диалогическое общение является необходимым 

условием для развития мышления обучающихся (бакалавров) , поскольку по способу 

своего возникновения мышление диалогично. 

Структура проблемной лекции: 

– создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем; 

– конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; 

– мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; 

– проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения; 

– формулировка выводов; 

– подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего 

материала; 

– вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие кор-

ректировать умственную деятельность обучающихся (бакалавров)  на лекции. 

Важно при конструировании курса, чтобы лекции проблемного изложения 

знаний значительно превышали по объему информационные лекции. В структуру 

лекции могут быть включены задания разного уровня сложности для дальнейшей 

самостоятельной работы обучающихся (бакалавров) . Задания могут носить обяза-

тельный и добровольный характер. Преподаватель может включать результаты ис-

следовательской работы обучающихся в содержание лекций. Взаимосвязь между 

лекциями имеет особое значение, так как она обеспечивает системность и логич-

ность рассматриваемого материала. В теории и методике проблемного обучения сло-

жился ряд подобных приемов, которые с той или иной степенью глубины и полноты 

можно применять при чтении лекции. 

Методические приемы внесения в лекцию проблемности: 

1. Постановка проблемных вопросов в начале лекции. Система заранее за-

готовленных преподавателем информационных и проблемных вопросов составляет 

своеобразный «инструментальный ящик» преподавателя. Он извлекает из этого «ящи-

ка» те вопросы, которые необходимы в данный момент чтения лекции для достиже-

ния промежуточных и конечных целей. Проблемные вопросы указывают на суще-

ство учебной проблемы и на область поиска неизвестного. Информационные вопро-

сы (традиционное обучение) ставят целью актуализировать уже имеющиеся у обучаю-

щихся (бакалавров)  знания. Следует отметить, что один и тот же вопрос может быть 

информационным для «сильного» обучающегося и проблемным для «слабого». 

2. Ознакомление обучающихся (бакалавров)  с методами науки с целью по-

каза того или иного научного явления в процессе его развития. Это важно не только для 

изучения истории решения проблем, но и для подкрепления раскрываемых лектором 

научных положений ссылками на экспериментальную работу, проводимую в настоя-

щее время. 

3. Действенность всех приемов введения обучающихся (бакалавров) в мир 

научных проблем, показа диалектичности развития этих проблем значительно повы-

шается, если лектор предоставляет будущим специалистам возможность занять свою 

позицию, привлекает их к разрешению выдвигаемых перед ними проблемных ситуаций. 

4. Подготовка эффективных заданий, стимулирующих приобщение обуча-

ющихся (бакалавров) к исследовательской работе, проводимой на кафедре: в лекции 

показываются нерешенные проблемы или отдельные их аспекты, в разработке кото-

рых обучающиеся (бакалавры) могли бы принять участие. 



5. Задания, стимулирующие самостоятельный поиск обучающимися (бака-

лаврами) нового для них опыта. 

6. Интерес обучающихся (бакалавров) к углубленному самостоятельному 

изучению научных вопросов, поднятых и остро поставленных в лекции, вызывается 

и ссылками лектора по ходу лекции на литературу, в которой можно получить ответ на 

поставленный вопрос. 

7. Вопросы и задания, носящие прогностический характер, т.е. приглаша-

ющие обучающихся (бакалавров) к размышлению о том, как будет развиваться то 

или иное явление, интересующее их профессионально. 

Систематизируя все эти приемы, можно составить их сводный перечень: 

– ознакомление с историей научной проблемы и с поиском путей ее раз-

решения; 

– ознакомление с методами науки; 

– демонстрация столкновения идей, теорий и концепций в современной 

науке; 

– предоставление слушателям возможности занять свои собственные пози-

ции при наличии спорных или разноречивых концепций и суждений, спорного 

определения понятий; 

– обращение к обучающимся (бакалаврам) с вопросом об их отношении к 

рассматриваемым явлениям и фактам; 

– обращение к аудитории с вопросом об опыте столкновения с тем или иным 

явлением; 

– привлечение обучающихся (бакалавров)  к участию в исследовании, ко-

торое ведется лектором или кафедрой; 

– привлечение к исследованию недостаточно изученных реальных научных 

проблем; 

– привлечение к изучению нового опыта; 

– освещение в лекции особенно интересного для обучающихся (бакалавров) 

материала не в полном объеме и предоставление им возможности глубже изучить 

этот вопрос; 

– побуждение обучающихся (бакалавров)  к высказыванию прогнозов (или 

аргументированных суждений) о развитии того или иного явления, связанного с 

их профессиональной деятельностью; 

– постановка проблемных вопросов в начале лекции; 

– постановка проблемно-риторических вопросов по ходу лекции; 

– создание в самом начале лекции проблемной ситуации; 

– заострение реально существующих противоречий, столкновение несов-

местимых на первый взгляд явлений; 

– постановка вопросов (или приведение ситуаций), имеющих несколько 

вариантов ответов или путей решения. 

Стиль общения преподавателя с обучающимися (бакалаврами) на проблемной лек-

ции: 

– преподаватель входит в контакт не как «законодатель», а как собеседник, 

пришедший на лекцию «поделиться» с ними своими знаниями и опытом; 

– преподаватель не только признает право слушателям на собственное 

суждение, но и заинтересован в нем; 

– новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета препода-

вателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его истинности си-



стемой рассуждений; 

– материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение 

учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает 

способы разрешения объективных противоречий в истории науки; 

- общение со обучающимися (бакалаврами) строится таким образом, чтобы подве-

сти их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, по-

иска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподава-

телем; 

– преподаватель ставит вопросы к излагаемому материалу и отвечает на них, 

вызывает вопросы у обучающихся и стимулирует самостоятельный поиск ответов 

на них по ходу лекции. 

Способность к самостоятельному мышлению формируется у обучающихся (бака-

лавров)  в активном участии в различных формах живого речевого общения. Для этого 

лекции проблемного характера необходимо дополнять семинарскими занятиями, ор-

ганизуемыми в виде дискуссии и диалогическими формами самостоятельной совмест-

ной работы обучающихся (бакалавров) . 

Для управления мышлением обучающихся (бакалавров)  на проблемной диалоги-

ческой лекции используются заранее составленные преподавателем проблемные и 

информационные вопросы. С помощью сочетания проблемных и информационных 

вопросов преподаватель может учитывать и развивать индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. 

Характер учебно-познавательной деятельности обучающихся (бакалавров)  на 

лекциях проблемного типа коренным образом изменяется. Обучающиеся (бакалавры) 

не только слушают и записывают, а еще и сопереживают и соразмышляют вместе 

с преподавателем. Проблемная ситуация, создаваемая преподавателем, выступает 

начальным звеном мышления, способствует формированию устойчивых мотивов 

учебной деятельности. 

Позицию слушателя можно определить как позицию субъекта учебной деятельно-

сти, который совместно с преподавателем и под его руководством добивается реше-

ния поставленных задач. Обучающиеся (бакалавры) приобщаются к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. На проблемной 

лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся (бакалавров) . Это 

позволяет создать у обучающихся (бакалавров)  иллюзию «открытия» уже известного 

в науке. Обучающийся (бакалавр) не просто перерабатывает информацию, а пережи-

вает ее усвоение как субъективное открытие еще неизвестных для себя знаний. 

2.2.2. Лекция-визуализация 

Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных науки, 

форм и методов активного обучения. Лекция-визуализация учит обучающихся (бака-

лавров)  преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, 

что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделе-

ния наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. Процесс ви-

зуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды 

информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ может быть развернут 

и служить опорой для мыслительных и практических действий. Любая форма 

наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-

визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в от-

личие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе ана-

лиза, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е., с вклю-

чением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать та-

кие формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и 

сами являются носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной ин-



формации, тем выше степень мыслительной активности обучающихся (бакалавров). 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, перекон-

струировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления обучающимся (бакалаврам) через технические средства 

обучения. Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему 

тему данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у обучающихся (бакалавров) знаний, создание про-

блемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной деятельно-

сти. Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, изобрази-

тельные, символические – каждый из которых или их сочетание выбирается в за-

висимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 

форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 

информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать вни-

мание на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способ-

ствовать его пониманию и усвоению. В лекции-визуализации важна определенная 

наглядная логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать 

комплекс технических средств обучения, рисунок, в том числе с использованием 

гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание словесной и наглядной инфор-

мации. Важны дозировка использования материала, мастерство и стиль общения препо-

давателя с обучающимися (бакалаврами). Этот вид лекции лучше всего использовать 

на этапе введения обучающихся (бакалавров) в новый раздел, тему, дисциплину. Воз-

никающая при этом проблемная ситуация создает психологическую установку на изу-

чение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения. 

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы 

средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся (бакалавров)  и уровня их 

знаний.  

 

2.2.3. Лекция - пресс-конференция 

Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс- конференций, толь-

ко со следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит обу-

чающихся (бакалавров) письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обу-

чающийся (бакалавр)должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересу-

ющие его вопросы, записать их и передать преподавателю. Затем преподаватель в 

течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает 

читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются со-

ответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся (бакалавров) . 

Может быть так, что не все обучающиеся (бакалавры)могут задавать  вопросы,  гра-

мотно  их  формулировать.  Это служит для преподавателя свидетельством уровня зна-

ний обучающихся, степени их включенности в содержание курса и в совместную ра-

боту с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего 

курса. Активизация деятельности обучающихся (бакалавров) на лекции-пресс-

конференции достигается за счет адресного информирования каждого слушателя 

лично. В этом отличительная черта этой формы лекции. Необходимость сформулиро-

вать вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а 

ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание обучающего. Вопросы 

обучающихся (бакалавров) в большинстве случаев носят проблемный характер и яв-

ляются началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и 



социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответам на них ока-

зывает воспитательное влияние на обучающихся (бакалавров). Опыт участия в лекци-

ях-пресс-конференциях позволяет преподавателю и обучающимся (бакалаврам) отраба-

тывать умения задавать вопросы  и отвечать на них, выходить из трудных коммуни-

кативных ситуаций, формировать навыки доказательства и опровержения, учета по-

зиции человека, задавшего вопрос. Лекцию - пресс-конференцию лучше всего про-

водить в начале изучения темы или раздела, в середине и в конце. В начале изу-

чения темы основная цель лекции – выявление круга интересов и потребностей обу-

чающихся (бакалавров) , степени их подготовленности к работе, отношение к предмету. 

С помощью лекции - пресс-конференции преподаватель может составить модель ауди-

тории обучающихся (бакалавров)  – ее установок, ожиданий, возможностей. Это осо-

бенно важно при первой встрече преподавателя со обучающимися (бакалаврами)-

первокурсниками, или в начале чтения спецкурса, при введении новых дисциплин и 

т.п. 

Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлече-

ние внимания обучающихся к главным моментам со-держания учебного предмета, 

уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематиза-

цию знаний обучающихся (бакалавров) , коррекцию выбранной системы лекционной и 

семинарской работы по курсу. 

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – подве-

дение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержа-

ния в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании 

всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на 

практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных 

дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На лек-

ции-пресс- конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавате-

ля разных предметных областей. 

2.2.4. Лекция - беседа 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный про-

цесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внима-

ние обучающихся (бакалавров)  к наиболее важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей обучающихся 

(бакалавров) . 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой 

способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сто-

рон. Эффективность лекции-беседы в условиях группового обучения снижается из-за 

того, что не всегда удается каждого слушателя вовлечь в двусторонний обмен мне-

ниями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа мало-

численна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сто-

рон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активи-

зации мышления обучающихся. Участие обучающихся (бакалавров)  в лекции-беседе 

можно привлечь различными приемами, например, стимулирование обучающихся (ба-

калавров)  вопросами в начале лекции и по ее ходу. Как уже описывалось в про-

блемной лекции, вопросы могут быть информационного и проблемного характера 

для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Если преподава-

тель замечает, что кто-то из обучающихся (бакалавров)   не участвует в ходе беседы, 

то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся (бакалавру) или спросить его 

мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом 



разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рас-

суждения, имея при этом возможность наиболее доказательно изложить очередное по-

нятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 

сосредоточить внимание обучающихся (бакалавров)  на отдельных аспектах темы, так 

и проблемными. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получают 

возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые препо-

даватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность 

обсуждаемой темы, что повышает интерес и степень восприятия материла обучающи-

мися (бакалаврами). 

 

2.2.5. Лекция-дискуссия 

В отличие от лекции-беседы преподаватель при изложении лекционного матери-

ала не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует сво-

бодный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это 

взаимодействие преподавателя и обучающихся (бакалавров) , свободный обмен мне-

ниями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный про-

цесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, поз-

воляет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некото-

рых обучающихся (бакалавров) . Эффект достигается только при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Также можно 

предложить слушателям проанализировать и обсудить конкретные ситуации, матери-

ал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде си-

туаций или кратко сформулированных проблем и предлагает слушателям коротко об-

судить их, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. Положительным в 

дискуссии является то, что обучающиеся(бакалавры) согласятся с точкой зрения пре-

подавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, чем во время беседы, когда 

преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждае-

мому вопросу. Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффек-

тивно обучающиеся (бакалавры) используют полученные знания в ходе дискуссии. 

Отрицательное же то, что обучающиеся (бакалавры) могут неправильно определить 

для себя область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. 

Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Обучающиеся (бакалавры) в 

этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор во-

просов для активизации обучающихся (бакалавров)  и темы для обсуждения составля-

ется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, ко-

торые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

2.2.6. Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако на обсуждение 

преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация 

представляется устно или в короткой видеозаписи. Поэтому изложение ее должно 

быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характер-

ного явления и обсуждения. Обучающиеся (бакалавры) анализируют и обсуждают эти 

микроситуации, обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается ак-

тивизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдель-

ным слушателям, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стре-

мясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказыва-

ния и анализируя неправильные, подводит обучающихся (бакалавров)  к коллектив-

ному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в ка-

честве пролога к последующей части лекции для того, чтобы заинтересовать аудито-

рию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому вос-

приятию изучаемого материала. Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбира-



ется достаточно характерная и острая. Однако может потребоваться слишком много 

учебного времени на ее обсуждение. Так, рассматривая учебную ситуацию, обуча-

ющиеся могут начать приводить примеры подобных ситуаций из собственного опы-

та, и дискуссия постепенно уходит в сторону других проблем. Хотя это весьма по-

лезно, но основным содержанием занятия является лекционный материал, и препода-

ватель вынужден останавливать обсуждение ситуаций. Вот почему подбор и изложе-

ние таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых 

вопросов. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ КАК АКТИВНАЯ ФОРМА  

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Основные цели, задачи и содержание практического занятия 

В системе подготовки обучающихся (бакалавров)  практические занятия, являясь 

дополнением к лекционному курсу, закладывают и формируют основы квалифика-

ции бакалавра, магистра. Содержание этих занятий и методика их проведения долж-

ны обеспечивать развитие творческой активности обучающихся (бакалавров) . Прак-

тическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учеб-

ной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овла-

дение определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практи-

ческие умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). 

В процессе занятия обучающиеся (бакалавры) по заданию и под руководством пре-

подавателя выполняют одну или несколько практических работ. Практические заня-

тия представляют   собой,   как   правило,   занятия   по   решению   различных при-

кладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого обучаю-

щегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению 

каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и ка-

кого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними зада-

ниями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные. Отбирая 

систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к 

тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой 

науки, причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе 

обучения существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лек-

ция является первым шагом подготовки обучающихся (бакалавров)  к практическим 

занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают кон-

кретное выражение и решение. Лекция и практические занятия не только должны 

строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуаци-

ей. Лекция должна готовить обучающихся (бакалавров)  к практическому занятию, а 

практическое занятие к очередной лекции. Практические занятия по учебной дисци-

плине – это коллективные занятия. В овладении теорией вопроса большую и важную 

роль играет как индивидуальная работа, так и коллективные занятия, опирающиеся 

на групповое мышление. 

Опыт показывает, что нельзя на практических занятиях ограничиваться выра-

боткой только практических навыков и умений решения задач, построения графиков и 

т.п. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практи-

кой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и слушателям. 

Это придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опы-

том профессиональной деятельности, связывает ее с практикой жизни. В таких 

условиях задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся 

практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концеп-

ций и положений. 

Цели практических занятий: 



– помочь слушателям систематизировать, закрепить и углубить знания тео-

ретического характера; 

– научить обучающихся (бакалавров)  приемам решения практических за-

дач, способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графи-

ческих и других видов заданий; 

– научить их работать с информацией, книгой, служебной документацией и 

схемами, пользоваться справочной и научной литературой; 

– формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Содержание практических работ составляют: 

– изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с их использованием; 

– анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных слу-

жебных, производственных, экономических, педагогических и других заданий, приня-

тие управленческих решений; 

– решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, со-

ставление и анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов многократ-

ных измерений; 

– ознакомление с технологическим процессом, разработка технологической 

документации и др. 

Основные функции практического занятия: 

− обучающая – позволяет организовать творческое активное изучение теоре-

тических и практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых 

и педагогов, формирует у обучающихся (бакалавров)  самоконтроль за правильным 

пониманием изучаемого материала, закрепляет и расширяет их знания; 

− воспитывающая – осуществляет связь теоретических знаний с практи-

кой, усиливает обратную связь обучаемых с педагогами, формирует принципиальность 

в суждениях, самокритичность, навыки, привычки профессиональной деятельности и 

поведения; 

− контролирующая – позволяет систематически проверять уровень подго-

товленности обучаемых к занятиям, к будущей практической деятельности, а также 

оценить качество их самостоятельной работы. 

Для успешного достижения учебных целей практических занятий при их органи-

зации должны выполняться следующие основные требования: 

– соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и 

семинарских занятиях методикам и методам; 

– максимальное приближение действий обучающихся (бакалавров)  к реаль-

ным, соответствующим будущим функциональным обязанностям; 

– поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний 

к умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

– использование при работе на тренажерах или действующей технике 

фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.; 

– выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

 

3.2. Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изу-

чения исходной документации (учебной программы, тематического плана и т.д.) и за-

канчивается оформлением плана проведения занятия. На основе изучения исходной до-

кументации у преподавателя должно сложиться представление  о  целях  и  задачах  прак-



тического  занятия  и  о  том  объеме работ,  который  должен  выполнить  каждый  обу-

чающийся.  Далее  можно приступить  к  разработке  содержания  практического  занятия.  

Для  этого преподавателю (даже если он сам читает лекции  по этому курсу) целесообраз-

но вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего практического за-

нятия. 

Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще 

раз проиллюстрировать на конкретных  задачах  и  упражнениях.   

Таким образом, производится отбор содержания, подлежащего усвоению. Важ-

нейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), предла-

гаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания) 

для практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обуча-

ющихся она потребует, в чем должно проявиться творчество обучающихся (бакалавров)  

при решении данной задачи. Основной недостаток практических занятий часто заклю-

чается в том, что набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из про-

стейших примеров. Это примеры с узкой областью применения, которые служат иллю-

страцией одного правила и дают практику только в его применении. Такие примеры 

необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся должны перейти к ре-

шению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки. Преподаватель дол-

жен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении обучающиеся (бакалавры) бы-

ли заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, 

чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэто-

му при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 

важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя. Преподаватель в этом 

случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую по-

мощь, не подавляя самостоятельности и инициативы слушателя. Рекомендуется сначала 

давать слушателям легкие задачи (логические задания), которые рассчитаны на репродук-

тивную деятельность, требующую простого воспроизведения способов действия, данных 

на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи помогают контролиро-

вать правильность понимания обучающимися (бакалаврами) отдельных вопросов изу-

ченного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем содер-

жание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на репродук-

тивно- преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не только 

воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его целесообразности, 

высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых ги-

потез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы должен 

развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их нали-

чие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных эле-

ментов продуктивной деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). 

Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены для 

контроля глубины изучения материала темы или курса. Выстраивая систему задач по-

степенно возрастающей сложности, преподаватель добивается усвоения обучающимися 

(бакалаврами) наиболее важных методов и приемов, характерных для данной учебной 

дисциплины. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 

– подбор вопросов, контролирующих знания на понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самосто-

ятельно. Вопросы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в 

результате ответов на них у всех обучающихся (бакалавров)  создалась целостная тео-

ретическая основа предстоящего занятия; 



– выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, препо-

даватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор за-

дачи не должен быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обу-

чающийся (предвидеть непосредственный практический результат решения выбран-

ной задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения темой и дисципли-

ной в целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную «ступеньку» 

обучения); 

– решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, пред-

ложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обрабо-

тана); 

– подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

– распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой за-

дачи; 

– подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также 

различного рода демонстраций. Практическое занятие проводится, как правило, с од-

ной группой, поэтому план на его проведение может и должен учитывать индивиду-

альные особенности обучающихся данной группы. Это касается распределения вре-

мени, сложности и числа задач, предлагаемых для решения. Создав систему практиче-

ских задач (логических заданий) по теме, выбрав необходимые задачи для конкрет-

ного занятия, рассчитав время для решения каждой из них, преподаватель приступа-

ет к разработке плана проведения практического занятия. План практического заня-

тия отрабатывается преподавателем на основе определенного замысла, зафиксиро-

ванного в тематическом плане изучения дисциплины. 

3.3. Порядок проведения практического занятия 

Рассмотрим порядок проведения практического занятия. Как правило, оно 

начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. Во вступи-

тельном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. 

Можно представить слушателям слайдовую презентацию, использованную лектором 

на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся ма-

териал лекции, относящийся к данному занятию. Затем рекомендуется поставить пе-

ред обучающимися (бакалаврами) ряд контрольных вопросов по теории. Ими препода-

ватель ориентирует обучающихся в том материале, который выносится на данное за-

нятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей группой, а 

затем после некоторой паузы вызывать конкретного слушателя. Практическое занятие 

может проводиться по разным схемам. В одном случае все обучающиеся решают зада-

чи самостоятельно, а преподаватель контролирует их работу. В тех случаях, когда у 

большинства обучающихся (бакалавров)  работа выполняется с трудом, преподаватель 

может прервать их и дать необходимые пояснения (частично-поисковый метод). В 

других случаях задачу решает и комментирует свое решение обучающийся (бакалавр) 

под контролем преподавателя. В этом случае задача педагога состоит в том, чтобы 

остальные обучающиеся (бакалавры) не механически переносили решение в свои тет-

ради, а проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа 

дела относились к разъяснениям, которые делает их одногруппник или преподаватель, 

соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью. Важно не только 

решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить определенное знание 

вопроса, добиться приращения знаний, проявления элементов творчества. Обучаю-

щийся должен не механически и бездумно подставлять знаки в формулы, стараясь 

получить ответ, а превратить решение каждой задачи в глубокий мыслительный про-

цесс. Основная задача преподавателя на каждом практическом занятии, наряду с обу-



чением своему предмету (дисциплине), – научить будущего специалиста думать. Очень 

важно научить обучающихся (бакалавров)  проводить решение любой задачи по опре-

деленной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это 

способствует развитию у них определенных профессионально-значимых качеств лич-

ности.  

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их органи-

зации должны выполняться следующие основные требования: 

− соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных 

и практических занятиях методикам и методам; 

− максимальное приближение действий обучающихся (бакалавров)  к ре-

альным, соответствующим будущим функциональным обязанностям по профессии; 

− поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

− использование при работе на тренажерах или действующей технике 

фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.; 

− выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Основным методическим документом преподавателя при подготовке и прове-

дении практического занятия являются методические рекомендации. В методических 

рекомендациях преподавателем указываются порядок разработки учебно-

методических материалов, состав учебных групп, последовательность смены рабочих 

мест.  Рабочим  документом преподавателя является план проведения занятия. В 

нем, как правило, отражается краткое содержание (тезисы) вступительной части: 

проверка готовности к занятию, объявление темы, учебных целей и вопросов, ин-

структаж по технике безопасности, распределение по учебным местам и определе-

ние последовательности работы на них. В основной части плана выделены последо-

вательность действий обучающихся и методические приемы преподавателя, направ-

ленные на эффективное достижение целей занятия, а также на активизацию познава-

тельной 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные методические рекомендации по организации и проведении занятий 

лекционного типа и семинарского типа призваны оказать методическую помощь пре-

подавателям в разработке методических рекомендаций по организации аудиторной ра-

боты по своей дисциплине. 


