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Очная  и заочная форма обучения 

 

      Методические рекомендации лекции  

      Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных 

форм. Метод Сократа - метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется ещё как метод "сократовской иронии". Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  В основе 

диалектического метода и сегодня остался диалог как столкновение противоположностей, 

противоположных точек зрения.  

      Преимущества у этого метода такие: 

     1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься. 

     2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите.  

     3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).  

      Интерактивная лекция - выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

      Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

      Лекция вдвоём (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога 

двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и 

практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение 

проблемы студентов.  

      Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование 

студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, методической, орфографической). В конце лекции 

проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.  

      Проблемная лекция - на этой 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 путём организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. практические занятия  

    Методические рекомендации к семинарск4им занятиям 

    Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или 

коллоквиума. Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является 

совокупность определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов; требований чётких, но не сковывающих творческую мысль 

выступающих.  

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:  



    1. Соответствие содержания теме.  

    2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.  

    3. Логичное и связное построение доклада.  

    4. Наличие обоснованных выводов.  

    5. Знание источников и умение ссылаться на них. Обязательным требованием к 

выступающему, особенно в начале семинарского курса, является зачитывание плана 

выступления.  

    Можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что 

формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 

переориентировки.  

     Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не 

быть слишком "специализированными". Примеры из области наук, близких к будущей 

специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем 

семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от неё в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов.  

      Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью 

закрепления и актуализации знаний студентов.  

     Тестирование проводится в начале семинара, продолжительность - 15 минут. Перед 

проведением тестирования целесообразно разъяснить методику выполнения теста и 

критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо ознакомить студентов с 

правильными ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам даются в 

соответствии с ФОС. 

       Целью дискуссии является выработка у студентов навыков формулировки, 

высказывания и аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели 

предполагает решение задач: - формирование у студентов навыков коллективного 

взаимодействия, - развитие взаимоуважения - повышение уровня общей культуры - 

углубление знаний по пройдённым разделам модуля  

      Сценарий дискуссии  

      1 этап: ориентация В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 

чел. Затем им предлагается тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, 

на которого возлагается ведение протокола мнений, высказанных участниками и 

формулировка окончательного мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по 

усмотрению преподавателя - модератора дискуссии.  

      2 этап: оценка. На данном этапе представители групп излагают сформированную точку 

зрения, которая затем обсуждается в ходе открытой дискуссии.  

      3 этап: консолидация. В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 

20-25 мин. определяются совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение о 

доминирующем типе правосознания российского общества и уровне его правовой 

культуры  

      4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы. самостоя- тельная работа 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию.  

      Многие весьма активно используют "систему опережающего чтения", т.е. 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого восприятия лекции.  



     Подготовка к практическому занятию 

     Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при 

использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых 

игр и т.п. В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы.  

  Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне 

возможно и коллективное осмысление проблем. При подготовке к занятию и составлении 

плана-конспекта ответа на вопрос,  вначале необходимо самостоятельно разработать 

алгоритм систематизации учебного материала. Затем в соответствии с этим алгоритмом 

составить сложный план ответа на вопрос и по плану письменно дать краткий, 

завершенный ответ.  

      Выполнение логических заданий, связанных с составлением структурно-логических 

схем, направлено на развитие логического мышления, творческих способностей. 

Выполнение заданий на сравнение способствует познавательной самостоятельности и 

развитию логики профессионального мышления. 

      При решении задач на сравнение можно использовать следующий алгоритм: 

      1) дать определение того, что сравнивается;  

      2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения;  

      3) установить общее и различия между тем, что сравнивается.  

       Организация самостоятельной работы по освоению содержания курса включает в себя 

такие виды работ как самостоятельное изучение отдельных тем, текстов лекций, 

учебников из списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, 

использование ресурсов Интернет (ссылки). Имеет смысл ознакомиться с раскрытием 

содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для 

сопоставления точек зрения различных авторов, для более углубленного изучения 

воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно также составление 

индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме лекции и словаря 

новых понятий, с которыми студент впервые сталкивается в своей образовательной 

практике.  

       Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как:  

       - уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;  

       - наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах 

обучения;  

       - наличие четких ориентиров самостоятельной работы 

      . Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

       - цель изучения конкретного учебного материала;  

       - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

       - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

       - порядок изучения учебного материала; 

       - источники информации; 

       - наличие контрольных заданий;  

      - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;  

      - сроки выполнения самостоятельной работы. 

       Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

        При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:  

       - записывать ключевые слова и основные термины, 

       - составлять словарь основных понятий,  

       - составлять таблицы, схемы, графики и т.д.  



       - писать краткие рефераты по изучаемой теме.  

        Подготовка к экзамену 

     В ходе подготовки к экзамену студенту доводятся заранее подготовленные вопросы по 

дисциплине. В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с 

обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный материал, 

раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим 

наибольшие трудности для всех или большинства обучающихся, рекомендуется 

литература, необходимая для подготовки к экзамену.  

      При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 

экзамене.  

      Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные 

оценки по семинарским занятиям, к экзамену не допускаются. В период подготовке 

каждый студент должен привести в систему все знания. При этом надо руководствоваться 

программой по курсу, определяющей объем и содержание материала, который 

необходимо изучить и освоить для сдачи .  

     В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая 

успеваемость обучающегося.   На экзамене студент должен предельно кратко, но вместе с 

тем содержательно изложить основной материал курса, определив в ответе главное. 

Отвечая на вопросы, студенту необходимо придерживаться определенной схемы, которая 

не позволила бы ему уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе 

важно указать,  как данный вопрос рассматривается в литературе, какие по этому поводу 

существуют точки зрения и какие имеются проблемы. 

      Критерии оценки экзамена  

      Оценка "5" - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, 

последовательные , грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания, - свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, - 

правильно обоснованные принятые решения, - владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ.  

     Оценка "4" - знание программного материала - грамотное изложение , без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач  

    Оценка "3" - усвоение основного материала - при ответе допускаются неточности - при 

ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в 

изложении программного материала - затруднения в выполнении практических заданий       

    Оценка "2" - не знание программного материала, - при ответе возникают ошибки - 

затруднения при выполнении практических работ. 


