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I. Методические материалы к лекционным занятиям 
Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 
представления учебного материала путем логически стройного, систематически 
последовательного и ясного изложения.  

Методические материалы включают общие требования к организации и 
проведению лекционных занятий, к их содержанию и методике чтения. Также даются 
краткая характеристика основных видов лекций и критерии оценки лекционного занятия. 

 
1.1 Методические рекомендации для преподавателя 

Лекция– один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-
лектором учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 
представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 
с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 
основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще 
по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 
отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 
изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь слушателям в 
освоении сложного материала. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 
учебной дисциплине, в умении аргументированно излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 
других форм организации учебного процесса. 

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, 
воспитательная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании 
познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и 
профессиональной мотивации будущего специалиста, в обеспечении основ для 
дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании сознательного отношения к 
процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению 
направлением подготовки, в развитии интереса к учебным дисциплинам. 

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:  
организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 

соотношении лекций, практических и лабораторных занятий;  
дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или 

системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), 
ввод демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки 
аудитории;  

методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных лекций, 
постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение 
логического аппарата, использование наглядности технических средств, введение фактов 
из практики, учет отражения лекций на практических и лабораторных работах. 
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Общие требования к организации и проведению лекционных занятий  
Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является 

рабочий учебный план направления подготовки. При подготовке лекционного материала 
преподаватель обязан руководствоваться рабочей учебной программой по дисциплине.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 
методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его 
усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать 
технические средства обучения, имеющиеся в учебном центре.  

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, 
представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную 
точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется 
целесообразным привести некоторые общие методические материалы по построению 
лекционного курса и формам его преподавания.  

Проведение занятий с аудиторией слушателей является публичным видом 
деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:  

- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  
- преподаватель обязан владеть культурой речи;  
- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и 

достойным;  
- преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключенного с 

администрацией вуза контракта) за правильность и достоверность излагаемого материала.  
Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необходимое 

требование обеспечения высокого уровня образовательного процесса. Преподаватель 
обязан проводить лекционные занятия в строгом соответствии с учебным графиком и 
утвержденным на его основе расписанием занятий.  

В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на другое 
время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно согласовать это 
изменение с учебно-методическим отделом.  

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет посещаемости 
слушателей – по журналам групп, собственным ведомостям посещаемости или другим 
способом.  

Сведения о посещаемости  лекционных занятий должны регулярно передаваться в 
учебно-методический отдел для анализа.  

Порядок подготовки лекционного занятия:  
- изучение требований программы дисциплины;  
- определение целей и задач лекции;  
- разработка плана проведения лекции;  
- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия);  
- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  
- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 

стимулирования творческого мышления студентов;  
- написание конспекта лекции; 
- моделирование лекционного занятия; 
- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее 

эффективность.  
Порядок проведения лекционного занятия.  
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие 

этапы:  
- формулировку темы лекции;  
- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат 

времени на их изложение;  
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- изложение вводной части;  
- изложение основной части лекции;  
- краткие выводы по каждому из вопросов;  
- заключение;  
- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  
Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной темы 

лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель 
должен сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом 
распределении бюджета времени. Если очередное занятие является продолжением 
предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать полученные ранее результаты, 
необходимые для понимания и усвоения изучаемых вопросов.  

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение данной темы 
в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы или 
задачи, решение которых необходимо для создания стройной системы знаний в данной 
предметной области. В этой части лекции демонстрируются основные педагогические 
методы, которые будут использоваться при изложении материала и устанавливается 
контакт с аудиторией.  

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных 
вопросов или разделов и определяется логической структурой плана лекции. При этом 
используются основные педагогические способы изложения материала: описание-
характеристика, повествование, объяснение и др. Преподаватель должен также умело 
использовать эффективные методические приемы изложения материала – анализ, 
обобщение, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие 
достаточно высокий уровень качества учебного процесса.  

В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных и 
существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной 
работы слушателей и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время 
используют для ответов на вопросы, задаваемые слушателями, и для возможной 
дискуссии о содержании лекции.  

 
 
Методические рекомендации к содержанию лекции  
Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 

содержательной части утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.  
Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного процесса 

должно выполнять следующие функции:  
- информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема научной 

информации;  
- мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию 

учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие 
активизации мышления магистрантов;  

- установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного 
материала;  

- воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу обучения, 
стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными 
навыками.  

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать 
требованиям, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним 
относятся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный уровень 
дидактических материалов, излагаемых в лекции;  
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- методически отработанная и удобная для восприятия последовательность 
изложения и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;  

- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 
доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, 
убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских 
приемов – выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение 
доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления 
слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование возможностей информационно-коммуникационных технологий, 
средств мультимедиа, усиливающих эффективность образовательного процесса.  

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, 
которые обеспечивают соответствие излагаемого материала научно-методическим 
основам педагогической деятельности. Основными из них являются целостность, 
научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной 
на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 
магистрантами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 
представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками 
на предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 
современной науки, абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность 
выдвигаемых положений. Для научно обоснованной лекции характерны ясность, 
логичность, аргументированность, точность и сжатость.  

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 
должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех студентов. Это 
означает, что степень сложности лекционного материала должна соответствовать уровню 
развития и имеющемуся запасу знаний и представлений студентов. 

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью изучаемого 
материала с ранее изученным, постепенным повышением сложности рассматриваемых 
вопросов, взаимосвязью частей изучаемого материала, обобщением изученного 
материала, стройностью изложения материала по содержанию и внешней форме его 
подачи, рубрикацией курса, темы, вопроса и единообразием структуры построения 
материала.  

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при чтении 
лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, наглядных пособий, 
плакатов, таблиц и т.п., поскольку основной поток информации в учебном процессе 
воспринимается обучаемым зрительно. Демонстрационный материал во всех случаях 
должен играть подчиненную роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент 
лекции необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который 
иллюстрирует излагаемые положения.  

Использование вспомогательных средств  
Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неяркими, без 

второстепенных деталей, которые рассеивают внимание студентов. И хотя они помогают 
выделить в лекции главное, не нужно их представлять слушателям заранее – это отвлекает 
внимание аудитории.  

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального 
использования технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто 
техническую работу, связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) 
плана лекции, рекомендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, записью 
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определений, цитат. Комплекты технических средств нужно готовить к каждой лекции 
заблаговременно, не перегружая ими аудиторию.  

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом 
демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет 
внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  

В аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения наиболее 
четко осуществляется связь лекционного материала с наглядностью, а также экономится 
время лектора. Однако проведение лекций в автоматизированных аудиториях, с широким 
использованием средств наглядности значительно изменяет методику лекционного 
преподавания. Педагогический эффект достигается единством системы информационного 
обеспечения и технических средств обучения.  

Краткая характеристика основных видов лекций  
Объем и содержание лекции зависят от классификационных характеристик 

лекционного занятия. Существуют классификации лекций по типам и методам их 
проведения.  

Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию по месту в 
лекционном или учебном курсе. По этому признаку различают вводную, установочную, 
программную, обзорную и итоговую лекции.  

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать слушателям общее 
представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей 
практической деятельности. Такая лекция в значительной степени носит популярный 
характер и читается монологически. На вводной лекции обычно указывается список 
необходимой для работы литературы, разъясняется, какие вопросы будут изучены на 
практических или лабораторных занятиях и т.п.  

Установочная лекция включает изложение целей изучения дисциплины, её 
актуальность, а также описание организации учебного процесса и требования к 
слушателям по исходному уровню знаний и умений. Кроме того, кратко доводится 
основное содержание тем учебной программы, обзор основного материала предмета, 
даются общие установки на самостоятельное овладение содержанием курса или его части. 
Лекция такого типа, как правило, носит объяснительный характер, возможно, с 
использованием демонстрационного материала.  

Программная лекция проводится в соответствии с учебной программой курса и 
является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках бюджета 
времени, отводимого учебным планом на дисциплину, излагается основное содержание 
изучаемой дисциплины.  

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более высоком 
уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет более 
информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, который излагает 
базовые дефиниции курса, при этом материал представляется в большей степени в расчете 
на самостоятельную работу слушателей.  

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 
весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи курса, показывают, каким 
образом можно использовать полученные знания на практике и при изучении других 
дисциплин. Подводятся итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в 
формировании научного мировоззрения.  

По форме организации лекции бывают проблемными, информационными, лекцией-
визуализацией, лекцией-вдвоем, лекцией с заранее запланированными ошибками, лекцией 
пресс-конференцией, лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением 
обратной связи, лекцией с опорным конспектированием, носить другие нетрадиционные 
формы.  

В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции-
визуализации, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками и лекции-
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пресс-конференции происходит активное освоение содержание обучения с включением 
механизмов теоретического мышления и всей структуры психических функций. В этом 
процессе студенты проявляют собственную активность в контексте диалогического 
взаимодействия и общения в ходе лекции.  

Основным признаком информационной лекции является простой способ передачи 
готовых знаний через монологическую форму общения.  

Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания студентов 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается 
достижение трех основных целей: усвоение теоретических знаний, развитие 
теоретического мышления и формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.  

На такой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 
ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 
преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 
раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 
традиционных и современных точек зрения.  

В отличие от содержания информационной лекции, которое вносится 
преподавателем с самого начала известный, подлежащий запоминанию материал, на 
проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. Этот 
дидактический прием позволяет создать у них иллюзию открытия уже известного в науке.  

На проблемной лекции включение мышления слушателя осуществляется 
преподавателем с помощью создания проблемной ситуации. Включение в проблемную 
ситуацию можно охарактеризовать как состояние человека, задавшего вопрос самому себе 
о неизвестном для него знании. Носителем нового знания первоначально является 
преподаватель, который строит лекцию таким образом, чтобы обусловить появление 
вопроса в сознании студента.  

Для этого учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она 
имеет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие 
в ее условиях и завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. 
Неизвестным является ответ на вопрос, которое студент переживает как интеллектуальное 
затруднение. Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в 
исходных данных учебной проблемы.  

Таким образом, лекция становится проблемной, если реализуются два 
взаимосвязанных условия:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработки 
содержания учебного курса;  

2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 
непосредственно на лекции.  

Другая форма лекции – лекция-визуализация – является результатом поиска новых 
возможностей реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание 
которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и 
методов активного обучения. В пользу лекции-визуализации свидетельствует то, что 
способность преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму 
является профессионально важным качеством представителей широкого круга профессий. 
Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 
материала средствами ИКТ или аудио- и видеотехники (видео-лекция). Чтение такой 
лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов.  

Практически любая форма визуальной информации содержит в себе те или иные 
элементы проблемности. Поэтому процесс визуализации способствует созданию 
проблемной ситуации, разрешение которой осуществляется на основе анализа, синтеза, 
обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. включением активной 
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мыслительной деятельности. Преподаватель должен использовать такие формы 
наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают 
носителями содержательной информации.  

Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в перекодировании, 
переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для предъявления студентам через технические средства обучения.  

Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому 
комментированием преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью 
раскрывающих тему данной лекции.  

Лекцию-визуализацию лучше использовать на этапе введения слушателей в новый 
раздел, тему или дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 
психологическую установку на изучение материала.  

Методические рекомендации к чтению лекции  
Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к 

размышлению. Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, 
логичной, достаточно громкой, с вариациями тембра и интонаций.  

Для активизации восприятия излагаемого материала  следует использовать 
различные педагогические приемы - краткость изложения, применение освежающих 
отступлений, методы наглядной информации и др.  

Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации 
внимания, к которым относятся:  

- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;  
- использование разностильной, экспрессивной лексики;  
- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;  
- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;  
- внутренняя диалогичность.  
Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество 

лекционного занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации 
внимания и интереса – проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; 
рассмотрение проблемных ситуаций в лекции; выделение основных положений; приемы 
установления первичного контакта; использование личностных установок; доводы от 
авторитета, от личности; - опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление 
рабочих контактов на всех этапах чтения лекции. Для мобилизации внимания слушателей 
лекции применяют также следующие приемы - прием новизны; прием взаимодействия 
интересов; прием персонификации; прием соучастия.  

К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, интереса относятся 
структурно-логические схемы; таблицы, графики; картины, плакаты; видеофильмы и 
презентации; звукозаписи.  

Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и удержать. Для этого 
можно дать следующие рекомендации:  

- не доказывать очевидного и не опровергать невероятного;  
- не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим;  
- отбросить все посредственные и ненадежные выводы;  
- не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей противника;  
- не договаривать, когда факты говорят за себя;  
- главное – избегать однообразия.  
Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею свысока.  
Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом – одеждой, прической, 

которые должны быть аккуратными, чистыми.  
Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со значением слов 

и чувством говорящего.  
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Стиль лекции и поведении лектора  
Преподавателю высшей школы, находящемуся на кафедре, необходимо сочетать 

качества ученого, педагога и достаточно искусного лектора. Настоящий ученый-педагог 
излагает свой предмет с убежденных позиций, с характерной увлеченностью. Что является 
одним из непременных условий возбуждения интереса у слушателей. Не менее 
существенным условием квалифицированного чтения лекций является знание предмета и 
его жизненного преломления в объеме значительно большем, чем в излагаемом курсе. 
Однако не только знание предмета требуется для лекции, необходимое педагогическое и 
психологическое понимание путей превращения сообщаемых сведений в знания 
слушателей, нужна также и достаточно развитая речь, излагающая научные положения 
без терминологических затруднений, с достаточной образностью и эмоциональностью.  

Контакт преподавателя со слушателями бывает логический, психологический и 
нравственный. Логический контакт – это контакт мысли преподавателя и слушателей. 
Психологический контакт заключается в сосредоточении внимания студентов, в 
восприятии и понимании ими излагаемого материала, а также во внутренней 
мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия преподавателя и 
поступающую от него информацию. Нравственный контакт обеспечивает содружество 
преподавателя и слушателей. При отсутствии этого контакта, например в условиях 
конфликта, познавательный процесс либо затруднен, либо вовсе невозможен.  

Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной 
готовностью работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее зная, что 
лекции будут бесцветными, полным пересказом учебника. Иногда аудитория занимает 
выжидательную позицию, а нередко настраивается к предмету и лектору отрицательно. 
На первой лекции многое зависит от того, как преподаватель «подает себя», т.е. создает 
свой положительный образ.  

Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических основ 
развития науки, которой он занимается, ее связи с жизнью - необходимые, но не 
достаточные условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать 
умением показывать своим слушателям истинность выдвигаемых теоретических 
положений, учить применять полученные знания на практике.  

Известно, что лекционное преподавание требует четкости и сжатости выражений, 
выразительности речи, безусловной языковой и грамматической правильности. Лекции в 
высшей школе не допускают речевой небрежности и засорения ее ненужными вводными 
словами, жаргонами, вульгаризмами.  

Естественная динамика лекции включает четыре фазы: начало восприятия – 4-5 
мин (1); оптимальная активность восприятия – 25-30 мин (2); фаза усилий – 10-15 мин (3); 
фаза выраженного утомления (4).  

Обычно педагог реагирует на последнюю фазу, и это неправильно. Необходимо 
меры принимать раньше – в фазе усилий. Здесь надо разнообразить материал лекции, 
переключаться на материал, обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень 
напряжения слушателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет 
атмосферы интереса и доверия.  

Ко всему сказанному следует добавить, что лектор не должен быть скованным в 
своих движениях, но и не быть излишне суетливым с неоправданной или 
театрализованной жестикуляцией. Но, как и всяким средством, жестом и мимикой надо 
уметь владеть, не заслоняя ими звуковую речь, а усиливая ее смысловую емкость и 
выразительность. Слушатели больше ценят спокойное поведение лектора, его 
уверенность, собранность и простоту.  
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1.2 Методические рекомендации   для обучающихся 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции  
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Обучающийся должен помнить, что тщательная подготовка к лекции закладывает 
необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. Обучающимся 
необходимо использовать «систему опережающего чтения», то есть предварительного 
прочтения материала темы лекции, содержащегося в учебниках и учебных пособиях. 
Такой подход закладывает базу для более глубокого восприятия лекции. Внимательное 
восприятие лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но разборчивая запись 
лекции – непременное условие успешной самостоятельной работы каждого 
обучающегося. Конспектирование лекций дает не только возможность пользоваться 
записями лекций при самостоятельной подготовке к практическим занятиям и экзамену 
по дисциплине, но и глубже вникнуть в существо излагаемых в лекции проблем.  

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее 
важных, кардинальных вопросов темы лекции. Необходимо избегать механического 
записывания текста лекции без осмысливания его содержания, поскольку при таком 
способе обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит 
лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради. При этом материал, 
излагаемый лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании 
излагаемой темы – отрывочным, смутным и далеко не полным. Чтобы избежать подобных 
ошибок, рекомендуется высказываемое лектором положение записывать своими словами. 
Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, отделить главное от 
второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, во многом, 
зависит от общей подготовки обучающегося, от его умения излагать преподносимое 
преподавателем своими словами и от многих других факторов индивидуального 
характера. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 
употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по истечении 
некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень 
трудно разобрать написанное. 
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II. Методические материалы к практическим занятиям 
2.1 Методические рекомендации для преподавателя 
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

компетенций (практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в 
последующей учебной деятельности).  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических и 
лабораторных занятий является решение разного рода задач, выполнение упражнений. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 
знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и обобщение 
знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными 
источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий являются 
узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. 
Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и 
студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на 
основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 
предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 
знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 
возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 
выявлению  «белых пятен» в системе своих знаний, повышению познавательной 
активности. 

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, слушатели 
формируют собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность 
мышления, создают продукт собственного творчества, формируют независимость 
личности, способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, 
возникающие в процессе взаимодействия. Коллективный характер работы придает 
большую уверенность, способствует развитию между обучающимися продуктивных 
деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания занятий преподавателю необходимо 
осуществить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем принцип 
проблемности, и придать такую форму, которая послужит методической основой 
развертывания дискуссии, обсуждения, творческого применения  имеющихся знаний. С 
целью активизации мыслительной деятельности студентов, пробуждения у них интереса к 
обсуждаемому вопросу, целесообразно включение элементов новизны, а именно 
тщательно продуманный подбор новых по формулировке и обобщающих по смыслу 
вопросов, приведение новых интересных фактов, использование новых наглядных и 
технических средств, применение информационных технологий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель может включать 
в содержание занятий собственные наработки.  

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется: 
- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для студентов; 
- использование в практике преподавания активных методов обучения; 
- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 
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- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением в них 
заданий, связанных с выбором условий выполнения работы, конкретизацией целей, 
самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 
подготовленности студентов к занятиям. 

Функция контроля, присущая практическому занятию, проявляется в проверке 
содержательности, глубины и систематичности самостоятельной работы обучающихся. 
Именно на практическом занятии раскрываются сильные и слабые стороны в освоении 
дисциплины еще задолго до аттестации, что дает преподавателю возможность 
систематически анализировать и оценивать, как уровень работы группы в целом, так и 
каждого обучающегося в отдельности. Сказанное не исключает возможности 
использования других форм контроля, например, индивидуальных собеседований. 

Наиболее типичными формами практических занятий по дисциплине являются: 
развернутый опрос, обсуждение рефератов, дискуссия, выполнение упражнений, задания 
на самостоятельность мышления. 

Развернутый опрос – наиболее распространенная форма практических занятий. Он 
предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и их 
обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Опрос позволяет вовлечь в 
обсуждение проблематики занятия наибольшее число обучающихся. Однако успех такого 
занятия достигается только при условии использования всех средств активизации 
внимания: постановки продуманных, четко сформулированных дополнительных 
вопросов, умелой концентрации внимания обучающихся на сильных и слабых сторонах 
выступлений обучающихся, своевременном акцентировании внимания и интереса 
обучающихся на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Опрос не 
исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления по некоторым 
дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не 
основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Дискуссия как форма практического занятия содействует выработке у 
обучающихся навыков устной полемики. Дискуссия, как правило, организовывается 
вокруг ключевой проблемы практического занятия. Преподаватель заранее предлагает 
подготовить один или несколько докладов по проблеме. Дискуссия может 
разворачиваться после каждого доклада или по окончании выступления всех, готовивших 
доклады. Но может быть предложен и другой вариант: учебная группа разбивается на две 
части, одна из которых отстаивает определенную точку зрения, а вторая – выступает в 
качестве их оппонентов. Важно помнить, что дискуссия должна иметь теоретическую и 
практическую значимость. 

 
2.2 Методические материалы для обучающихся 

Практическое занятие – один из самых эффективных видов учебных занятий, на 
которых слушатели учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать свою 
позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать 
культурой речи, ораторским искусством. Практическое занятие является также и формой 
учета и контроля самостоятельной работы слушателя. Основное в подготовке и 
проведении практических занятий – это самостоятельная работа слушателя над изучением 
темы. Студент обязан точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. На 
занятии обсуждаются узловые вопросы темы, однако там могут быть и такие, которые не 
были предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и специальные задания к той или 
иной теме, например, прочитать какую-либо статью для обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому занятию следует заранее. Необходимо внимательно 
ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить вопросы, выносимые на 
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обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый, в т.ч. 
рекомендованный, материал. Но прежде всего, следует обратиться к своим конспектам 
лекций и соответствующему разделу учебника. Изучение всех источников должно идти 
под углом зрения поиска ответов на выносимые на практико-ориентированные занятия 
вопросы. 

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в составлении 
развернутых планов выступлений, кратких конспектов по каждому вопросу. Необходимо 
законспектировать первоисточники, выписать в словарик и выучить термины. 
Необходимо иметь специальную тетрадь для подготовки к практическому занятию.  

Практическое занятие может быть проведено также и в порядке развернутой 
беседы, опроса и в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее 
подготовленных отдельными  по заданию преподавателя и прочитанных остальными до 
занятия, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее прочитанной книге 
или ее разделам. Форма проведения занятия объявляется заранее. 

Выступление на практическом занятии должно удовлетворять следующим 
основным требованиям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ 
исторического, нормативного материала, закономерностей, принципов, законов, 
категорий на основе достижений современной мысли. Выдвинутые положения 
подкрепляются фактами, аргументами, доказательствами, примерами и иллюстрациями, 
взятыми из практики. 

Активность каждого участника практического занятия проявляется и в том, как 
внимательно он слушает всех выступающих, стремится ли понять логику их 
рассуждений, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию 
по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других выступающих.  

У обучающегося и после практического занятия могут остаться невыясненными 
отдельные вопросы. Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для этого следует 
обратиться на консультации к лектору, прочитать дополнительную литературу по 
данному вопросу. 

В случае пропуска практического занятия студент обязан подготовить материал и 
отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное время.  

Студент не допускается к зачету, если у него есть задолженность по практическим 
занятиям. 
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III.  Методические материалы к самостоятельной работе обучающихся 
3.1 Методические рекомендации для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие слушателя 

путем планомерной, повседневной работы.  
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе слушатель планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку слушателя к занятию. Начинать 
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы слушателей. 
Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной памятью, и моторную память.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
логической последовательности. Умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 



16 
 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. 

 
3.2. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

Подготовка дискуссии представляет собой проектирование слушателем 
обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:  

- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием 
периодической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  

- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, 
вопросов, вариантов ответов. 

  Дискуссия как форма практического занятия содействует выработке у ее 
участников навыков устной полемики и аргументации с использованием специальной 
терминологии. Дискуссия, как правило, организовывается вокруг ключевой проблемы 
практического занятия. Дискуссия может проводиться как по заранее подготовленному 
вопросу (он, как правило, озвучивается преподавателем на предыдущем занятии), так и 
возникать спонтанно в результате доклада или ответа на вопрос одного из обучающихся, 
вызвавших наибольший интерес или несогласие с высказанной докладчиком точки зрения 
по той или иной проблеме. 

В ходе подготовки к дискуссии обучающийся должен познакомиться с научной 
литературой по теме. После изучения литературы необходимо составить план своего 
доклада и определить ключевые проблемы, которые будут в нем освещены. 

Важно помнить, что научная дискуссия, как правило, длится не более 45 минут и, 
следовательно, доклады участников не должны превышать 5-6 минут. Поэтому доклад 
должен представлять четкое и лаконичное изложение материала без пространных цитат и 
рассуждений. В докладе обязательно должны присутствовать различные точки зрения по 
предложенной к обсуждению проблеме. Завершаться доклад должен изложением 
собственной позиции докладчика, вокруг которой и будет строиться дискуссия.  
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IV. Методические материалы к проведению промежуточной и итоговой аттестации 
 
4.1. Показатели, критерии и шкала оценивания  ответов на зачете  
Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного. 
Показатели и шкала оценивания (форма контроля – зачет) 
Оценка «Зачтено» выставляется, если слушатель показал знание основных понятий 

предмета, основных научных теорий, изучаемых предметов; умеет использовать и 
применять полученные знания на практике; работал на семинарских занятиях. 

Оценка «Не зачтено» выставляется, если слушатель демонстрирует частичные 
знания по темам дисциплины; незнание основных понятий предмета; неумение 
использовать и применять полученные знания на практике; не работал на семинарских 
занятиях 

 
4.2. Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на экзамене  
Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного. 

Показатели и шкала оценивания (форма контроля – экзамен) 
Оценка «Отлично» выставляется, если слушатель полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если слушатель дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если слушатель обнаруживает знание 
и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если слушатель обнаруживает 
незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

 
 
 


