
 

 



1. Цели производственной практики. Целями производственной практики 

(педагогической практики) являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, развитие общепрофессиональных компетенций, 

связанных с осуществлением критического анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, проектирование и реализация стратегий педагогических действий на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

 

2. Задачи производственной практики: 

- формирование готовности магистрантов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала личности в профессиональной деятельности; 

- развитие  компетенций, связанных  с применением на практике результатов  

анализа проблемной ситуации для оказания помощи человеку, оказавшемуся в 

ситуативной  трудной жизненной ситуации; 

- формирование способности проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО Психолого-

педагогического направления 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к обязательной 

части.  

 Для прохождения производственной практики (Педагогической практики) 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

- Социокультурная реабилитация и мониторинг социокультурного развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- Социализация и социальная защита детей и взрослых, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

- Социокультурная реабилитация и мониторинг социокультурного развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

-  Социализация и социальная защита детей и взрослых, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Развитие критического мышления. 

- Передовые образовательные практики. 

- Учебная практика научно-исследовательская работа 

 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые на производственной практике: 

- Социально-педагогическая поддержка взрослых в трудных жизненных ситуациях. 

- Теория и практика социально-педагогического сопровождения детей и молодежи. 

- Инновационные психолого-педагогические технологии в образовании и 

социальной сфере. 

- Технологии социально-педагогической реабилитации детей и взрослых. 

- Рефлексия самоорганизациии и  саморазвития в профессиональной деятельности. 

- Педагогические стратегии формирования социального капитала личности. 

- Социально-педагогическая практика. 

4. Способ и формы проведения производственной практики
 

Практика проходит стационарно. Форма проведения практики – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики. 



5. Место и время проведения производственной практики  

Местом проведения данного вида практики является кафедра социальной 

педагогики и психологии ИГУ. Кафедра располагает необходимым кадровым и научно-

методическим потенциалом для организации и реализации данного вида практики в 

рамках ОПОП по направлению подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое 

образование», направленность «Социальная педагогика». На кафедре разработаны 

методические материалы, обеспечивающие деятельность обучающихся и преподавателей 

по реализации программы практики и контролю её результатов. 

Время проведения производственной практики (педагогическая практика) во 2 

семестре на 1 курсе обучения.  

Место проведения практики может быть адаптировано для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО: 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

ИДКУК1.1 

Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

 

Знать:  методику анализа 

проблемной ситуации как системы, 

выявляющей ее составляющие и 

связи между ними. 

Уметь:  применять на практике 

результаты  анализа проблемной 

ситуации для оказания помощи 

человеку, оказавшемуся в 

ситуативной  трудной жизненной 

ситуации.  

Владеть: навыками применять на 

практике результаты  анализа 

проблемной ситуации для оказания 

помощи человеку, оказавшемуся в 

ситуативной  трудной жизненной 

ситуации.  

 ИДКУК1.2 

Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

 

Знать: методику критического 

оценивания  надежности 

источников информации, работы с 

противоречивой информацией из 

разных источников. 

Уметь: применять на практике  

методики критической оценки 

информации для оказания помощи 

человеку, у которого  существуют 

разные формы информационной 

зависимости  или по отношению к 



ним совершаются акты 

информационного насилия.  

Владеть: навыками применять на 

практике результаты  анализа 

проблемной ситуации для оказания 

помощи человеку, оказавшемуся в 

ситуативной  трудной жизненной 

ситуации. 

ИДКУК1.3 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать:  методики разработки  

стратегий, направленных на  

решение проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного подходов.  

Уметь:  применять на практике 

системные междисциплинарные 

методики,  помогающие человеку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации  решать возникающие 

проблемы в процессе его 

социализации. 

Владеть: навыками применять на 

практике системные 

междисциплинарные методики,  

помогающие человеку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации,  решать возникающие 

проблемы в процессе его 

социализации. 

ОПК-8  

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИДК-1: использует 

современные научные 

знания и результаты 

психолого-педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании 

Знать: современные научные 

знания и результаты психолого-

педагогических исследований в 

педагогическом проектировании 

Уметь: использовать современные 

научные знания и результаты 

психолого-педагогических 

исследований в педагогическом 

проектировании 

Владеть: навыками применения 

научных знаний и результатов 

исследования и проектирования  

 



ИДК-2: проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного процесса 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

Уметь: проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

Владеть: навыками 

проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного процесса с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

 
 
 



7. Структура и содержание практики  

7.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа из них:  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Очн/заоч 

Семестр (-ы) 

 2   

Аудиторные занятия, всего       

В том числе: - - - - - 

Практические занятия (Пр)/Практическая 

подготовка (Пр. пр. подгот.) 

     

Лабораторные работы (Лаб) /Практическая 

подготовка (Лаб. пр. подгот.) 

     

Консультации (Конс)/ /Практическая подготовка 

(Конс. Пр.) 

6(6)  6(6)   

Самостоятельная работа  (СР)/ Практическая 

подготовка (СР пр. подгот.)
 

314  314   

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

Контроль (КО)/ Практическая подготовка (КО пр. 

подгот.) 

4  4   

Контактная работа, всего (Конт.раб)
*
 10  10 -  

Общая трудоемкость:             зачетные единицы  

                                                                     часы 

9  9   

324  324   

 



7.2. План – график  практики 

№ Наименование 

разделов  

(этапов) практики 

Содержание учебной работы Количество 

часов/дней 

Оценочные 

средства 

Формируемые компетенции 

(индикаторы) 

1 Подготовительно-

проектный этап  
 

1. Участие в работе установочной 

конференции на базе вуза: 

распределение студентов на базы 

практики, знакомство с целью и 

задачами практики, сроками, 

осваиваемыми компетенциями в ходе 

практической деятельности, режимом 

работы, программой учебной практики, 

содержанием деятельности на каждом 

этапе, правами и обязанностями 

практикантов, отчетной документацией, 

некоторыми особенностями базовых 

учреждений и контингента их 

воспитанников.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

и противопожарной защите. 

3.Изучение методических рекомендаций 

для студентов по выполнению заданий 

практики 

4. Составление индивидуального плана 

производственной практики с учетом 

содержания диссертационного 

исследования и утверждение его у 

руководителя практики.  

5. Посещение базового учреждения, 

знакомство с его особенностями и 

определение выборки испытуемых в 

соответствии с темой направления 

научных интересов магистранта. 

12/2  Индивидуальный план 

производственной 

практики. 

 

УК-1 

ИДКУК1.1 

ИДКУК1.2 

ИДКУК1.3 

 

 
 



2. Организационно-

деятельностный 

этап  

1. Проектирование и организация 

научного исследования в рамках своей 

профессиональной деятельности с 

применением современных технологий 

на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности. 

2.Разработка лекций и практических 

занятий. 

3. Консультации с преподавателями и 

руководителем практики по 

проведению  учебных занятий, 

контрольно-оценочной деятельности. 

4.Организация занятий: подбор 

информационных и технических 

средств обучения, уточнение 

расписания и др. 

5. Проведение занятий (мероприятий)  

по теме, связанной с научно-

исследовательской работой магистранта 

на базе практики. Проведение занятий 

со студентами (2 лекции, 2 

практических занятия). 

6. Посещение одного из занятий другого 

практиканта, его анализ в письменной 

форме. 

 

300/50  

Аннотированный 

библиографический 

список по  обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Разработки занятий 

(мероприятий).  

 

 

Анализ посещенного 

занятия. 

УК-1 

ИДКУК1.1 

ИДКУК1.2 

ИДКУК1.3 

 

 

ПК-8 

ИДК ПК8.1 

ИДК ПК8.2 

 

3 Рефлексивно-

оценочный этап  
 1.Рефлексивно-оценочный анализ 

проведенных занятий. 

2. Контроль качества полученных 

студентами знаний на занятиях 

практиканта с помощью разработанного 

контрольно- измерительного 

12/2 Отчет по практике. 

Отчет-презентация по 

итогам практики.  

 

ПК-8 

ИДК ПК8.1 

ИДК ПК8.2 

 



инструментария. 

3.Получение отзыва-характеристики от 

образовательной организации о 

деятельности студента во время 

педагогической практики.  

4.Оформление отчетной документации.  

5. Подготовка к участию в конференции 

по итогам учебной практики 

(презентация с использованием 

современных информационных 

технологий). 
 ИТОГО  324/54   



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью (технологии планирования этапов предстоящей работы, 

информационные технологии (изучение информации), кейс-стади, проективные  

технологии (определение методического инструментария для проведения мероприятий в 

соответствии с целями и задачами практики), Технологии планирования этапов 

предстоящей работы, проектная деятельность рефлексивные технологии, технологии 

презентации и самопрезентации,  дискуссия). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на  

практике 

Методические указания по организации и выполнению заданий самостоятельной 

работы обучающихся представлены в следующих учебных пособиях: 

1. Ушева Т.Ф. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся: 

Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. – 142 с. 

2. Ушева Т.Ф. Проектирование профессиональной карьеры на основе рефлексивной 

деятельности: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 

2018. – 136 с. 

3. Ушева Т.Ф., Федосова И.В. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: Учебно-методическое пособие/ Т.Ф. Ушева,  И.В. Федосова. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. – 96 с. 

4. Ушева Т.Ф. Сингулярность рефлексивного взаимодействия в решении 

профессиональных задач: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: 

Издательство «Иркут», 2020. –  124 с.    

5. Ушева Т.Ф. Особенности профессионального взаимодействия на основе 

рефлексивного подхода: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: 

Издательство «Иркут», 2020. –  120 с. 

6. Федосова И.В., Ушева Т.Ф., Костин А.К. Научно-исследовательская работа 

магистранта: теория и практика: Учебно-методическое пособие / И.В. Федосова, Т.Ф. 

Ушева,  А.К.  Костин. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2021. –  112 с. 

 

Методические рекомендации магистрантам по работе над экспериментальной 

частью магистерской диссертации 

 

 Целью экспериментальной части  магистерской диссертации являются 

практическое исследование научной проблемы, внесение в педагогический процесс 

преднамеренных изменений, рассчитанных на повышение его эффективности, с 

постоянной проверкой и оценкой результатов в ходе психолого-педагогического 

обследования. 

 Практическая часть магистерской диссертации представлена главой 2, в 

которой описана методика организации экспериментальной работы,  представлены 

результаты исследования и их обсуждение. Вторая глава магистерской диссертации 

включает изложение целей, задач, этапов, содержания и результатов экспериментальной 

работы. 

 В параграфе 2.1. следует указать: базу экспериментального исследования; 

описание выборки: количество испытуемых в группах, возраст испытуемых, пол 

испытуемых, социальные характеристики, образование испытуемых, способ 

формирования выборки (случайный подбор, формальная группа и т.д.) и разбиения 



выборки на группы (рандомизация, попарное уравнивание и т.п.), характеристики, по 

которым группы различаются; подробное описание использованных методик: название, 

автор, направленность, инструкция, надежность и валидность; в приложении необходимо 

представить полный текст диагностических методик, которые не являются 

общеизвестными; описание критериев и показателей; фиксация различий, созданных в 

рамках формирующего эксперимента для экспериментальной группы в сравнении с 

контрольной группой; указание статистических методов, которые были использованы для 

обработки полученных результатов. 

 Констатирующий эксперимент предшествует формирующему. Практически 

это не просто констатация состояния данного объекта, а широкий анализ состояния 

данного вопроса в практике обучения и воспитания, анализ массового материала и показ 

положения экспериментального коллектива в этой массовой картине.  

В педагогике эксперимент выступает в тесной взаимосвязи с другими методами 

исследования. Педагогический эксперимент является методом комплексного характера, 

так как предполагает совместное использование методов наблюдений, бесед, интервью, 

анкетных опросов, диагностирующих работ, создания специальных ситуаций и др.  

Все эти методы применяются как на первом этапе проведения педагогического 

эксперимента для того, чтобы «замерить» начальное состояние системы, так и для 

последующих более или менее частых «срезовых» замеров ее состояний, чтобы на 

завершающей стадии сделать вывод о справедливости выдвинутой гипотезы. 

Педагогический эксперимент — это своеобразный комплекс методов исследования, 

предназначенный для объективной и доказательной проверки достоверности 

педагогических гипотез.  

 Модель наиболее типичного педагогического эксперимента строится на 

сравнении экспериментальной и контрольной групп. Результат эксперимента проявляется 

в изменении, которое произошло в экспериментальной группе по сравнению с группой 

контрольной. Такой сравнительный эксперимент в практике применяется в разных 

вариантах. При помощи статистических процедур выясняется, отличаются ли 

экспериментальная и контрольная группы. Сравниваются данные, полученные перед 

экспериментом и по его окончанию, либо только в конце экспериментального 

исследования.  

 Если исследователь не располагает двумя группами — экспериментальной и 

контрольной, он может сопоставлять данные эксперимента с данными, полученными до 

эксперимента, при работе в обычных условиях, но при этом выводы необходимо делать 

очень осторожно, так как данные были собраны в разное время и в разных условиях. При 

создании экспериментальных и контрольных групп экспериментатор сталкивается с двумя 

различными ситуациями: он может либо сам организовать эти группы, либо работать с 

уже существующими группами или коллективами. В обоих случаях важно, чтобы 

экспериментальная и контрольная группы были сравнимы по основным показателям 

равенства начальных условий, существенным с точки зрения исследования.    

Параграф 2.1. содержит анализ результатов констатирующего этапа 

экспериментальной работы, оформленных в соответствующих таблицах, диаграммах, 

графиках и т.д. и их интерпретацию. 

При оформлении результатов экспериментальной работы необходимо помнить, что 

указание точных имен испытуемых является нарушением профессиональной этики. Если 

возникает необходимость сослаться на данные конкретного человека, то его представляют 

обычно либо под вымышленным именем, либо под числовым или буквенным кодом, либо 

под первыми буквами имени и/или фамилии. Но в целом наибольший интерес 

представляют обобщенные данные, для получения которых прибегают к более или менее 

сложным математическим и статистическим операциям (расчет средних показателей, 

процентные соотношения, коэффициенты корреляции и т.п.). 

 



Методические рекомендации магистрантам для подготовки 

доклада-презентации 

 

Цели доклада-презентации: 

демонстрация возможностей и способностей организации доклада в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий; 

демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения 

содержания проблемы. 

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия: 

подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 

разработка структуры презентации; 

создание презентации в Power Point; 

репетиция доклада с использованием презентации. 

1. Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В 

первую очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – 

создать презентацию. 

2. Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. 

Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

3. Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны 

демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада. 

4. не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, 

различными эффектами анимации. 

5. Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

6. Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная 

информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

7. Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

8. Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

9. Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое,краткое и 

выразительное название.  

10. В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше»  

11. Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде.  

12. Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали.  

13. Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог 

быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.  

14. В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или темно-

синий.  

15. Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные 

стили для каждого слайда.  

16. Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный 

шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов.  

17. Титульный слайд должен содержать тему дипломного проекта и фамилию, имя 

и отчество докладчика.  

18. Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию 

для контактов.  

 

Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите и 

выучите свою речь наизусть. Запись выступления на 7 минут занимает примерно три-

четыре страницы текста (формат А 4, шрифт 12pt).  



Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в 

шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают 

подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл «спустя рукава».  

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего 

доклада. На защитах необходимо также указывать фамилию и инициалы научного 

руководителя и организацию, в которой выполнена работа. На конференциях - название и 

дату конференции. Это делается, в том числе, и для того, чтобы при обмене файлами с 

коллегами и при выкладывании материала в Интернет назначение презентации было 

понятно без дополнительных комментариев.  

Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия аудиторией слушателей. Распространённая ошибка — 

читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная 

информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет изложен их 

содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строгой, 

чем представлена в речи.  

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки на 

фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. 

Короткая фраза легче запоминается визуально.  

Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно. Это делается 

только во время лекций или семинаров, когда слушатели одновременно записывают 

конспект. На защите или на конференции это неуместно. Достаточно просто указать на 

них.  

Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на лекциях — 

до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они 

не будут поняты, то не будет понято ничего. 

Слайды с графиками результатов, наоборот, легко проскакивать в ускоренном 

темпе. Объяснение графика в типичном случае: «По горизонтальной оси отложено …, по 

вертикальной оси - …, видно, что…». 

При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему - 

столбцы. 

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей 

доклада невозможно. Любое обозначение должно быть объяснено до его первого 

использования (как и в статьях). Если объяснение некоторого результата требует цепочки 

из 20 определений, то необходимо найти способ объяснить это короче. 

Громоздкие обозначения надо всячески упрощать, избавляясь от лишних индексов, 

крышечек и т.п. Никто не заставляет Вас придерживаться в точности тех же обозначений, 

которые введены в статье или диссертации. Там это наверняка оправдано, а здесь надо 

быть проще. 

В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже 

другими словами — время дорого. В лекции, наоборот, можно (и часто нужно) 

возвращаться к наиболее важным идеям, рассматривая их с новых точек зрения. Как 

говорил Фейнман в своих лекциях по физике, «мы понимаем явление, если находим ему 

несколько различных объяснений». 

Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; 

достаточно ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует 

убрать из презентации или, в случае необходимости, расшифровать устно. 

Любая фраза должна говориться со смыслом. Не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим 

фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть 



подчинено главной цели — донести до аудитории две-три по-настоящему ценных мысли. 

Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление. 

Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. 

Другое дело - лекция или выступление на семинаре, когда сказано было так много, что 

слушатель может растеряться: а что же самое главное… В таком случае необходимо 

резюме, «сухой остаток». 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции в вузе 
 

 Среди разнообразных форм работы в вузе важнейшая роль отводится 

лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы и поэтому 

поручается наиболее квалифицированным и опытным преподавателям (как правило, 

профессорам и доцентам). 

 Лекция (от лат. Lесtio – «чтение») является одной и из основных форм 

учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, 

последовательное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки 

или учебной дисциплины. 

 Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, 

характеру обобщений и выводов. Различают следующие виды лекций: 

 Академическая лекция - это традиционно вузовская лекция. Для нее 

характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое 

практическое значение. Стиль такой лекции - четкий план, строгая логика, убедительные 

доказательства, краткие выводы. 

 Популярная (публичная) лекция представляет изложение научных истин 

для аудитории, которая не подготовлена к их восприятию. Ученый-педагог обязан просто 

и ясно излагать научную проблему. Обычно такие лекции читаются вне стен вуза. 

 Лекция общего курса (учебная лекция по программе курса) - это обычная и 

самая распространенная лекция в вузе. Содержанием общих курсов является 

последовательное и системное изложение данной науки, ознакомление слушателей с ее 

основными категориями, принципами и закономерностями. 

 водная -намечает основные проблемы курса в целом или его раздела. В нее 

включаются «ключевые» вопросы, понимание которых позволяет лучше усвоить материал 

последующих тем или самостоятельно разобраться в нем. 

 Обзорная -читается обычно перед экзаменами - государственными или 

курсовыми. Они излагают лишь отдельные, наиболее крупные вопросы программы. 

Обзорные лекции часто читают на вечерних и заочных отделениях вузов, представляя 

конспективный обзор полного учебного курса лекций. 

 Комплексная - читается в специальных курсах или на факультетах 

повышения квалификации преподавателей. Она представляет собой конгломерат данных 

из нескольких наук при сохранении ведущего значения одной из них. Такое комплексное 

рассмотрение темы помогает студентам оценить проблему. Особенностью таких лекций 

является их высокий научный уровень. 

 Установочная - читается чаще всего студентам заочного отделения, 

приступающим к изучению данной дисциплины. Значительная часть времени отводится 

ознакомлению с необходимой литературой (первоисточниками и учебниками), 

методическими советами и рекомендациями по ее изучению, написанию контрольных 

работ, а также с требованиями, предъявляемыми на экзаменах. 

 Традиционная (информационно - объяснительная, повествовательная) - 

«это такой вид изложения, в котором связанно рассказывается о конкретных фактах, 

событиях, процессах или действиях, протекающих и развивающихся во времени». Это 

дидактическое определение с некоторыми оговорками можно применить также к 



вузовской лекции. Для такой лекции характерно описание, объяснение научных явлений и 

событий. 

 Лекция-беседа характеризуется высокой эмоциональностью, 

доверительным тоном лектора, когда он вовлекает студенческую аудиторию в совместное 

размышление над научными истинами. Диалог с аудиторией - наиболее распространенная 

и сравнительно простая форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Как правило, в 

лекции-беседе рассказывают занимательные истории, подбирают запоминающиеся 

примеры. 

 Проблемная лекция характеризуется постановкой перед студентами 

учебных проблем-заданий, которые они должны самостоятельно решить, получив, таким 

образом, новые знания. В лекции сочетаются проблемные и информационные начала. 

Своеобразными разновидностями проблемных лекций являются лекция-Мозговая атака, 

лекция-дискуссия и лекция с разбором практических ситуаций. 

 Лекция-дискуссия характеризуется тем, что преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на его вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

 Лекция с разбором конкретных ситуаций- это по форме та же лекция-

дискуссия, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопрос, а конкретную 

ситуацию. Как правило, такая ситуация представляется устно или в очень короткой 

видеозаписи, диафильме. 

 Лекция-визуализация Чтение лекции-визуализации сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных визуальных 

материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Эти материалы должны 

обеспечивать систематизацию имеющихся у слушателей знаний, предъявление новой 

информации, задание проблемных ситуаций и возможные разрешения; 

 Лекция вдвоем. В данной лекции моделируются реальные 

профессиональные ситуации, обсуждение теоретических вопросов с разных позиций 

двумя специалистами, например, представителями двух научных школ, теоретиком и 

практиком, сторонником и противником того или иного технического решения и т.п. 

 Лекция с заранее запланированными ошибками. Необходимость 

развития у студентов умения оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию, которая привела к разработке лекции с заранее запланированными 

ошибками. 

 Лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель просит 

слушателей письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в 

течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий его вопрос, написать на 

бумажке и передать преподавателю. Затем лектор 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 связанного раскрытия темы, в процессе 

которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 

проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

 Лекция с применением техники обратной связи. В настоящее время все 

шире используются специально оборудованные классы для программированного 

обучения, где руководитель занятия имеет возможность с помощью технических 

устройств получать сведения о реакции всей группы слушателей на поставленный им 

вопрос. Вопросы задаются в начале и конце изложения каждого логического раздела 

лекции. Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничить изложение лишь кратким тезисом и перейти к следующему разделу 

лекции. Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, преподаватель читает 

подготовленный текст и в конце смыслового раздела задает слушателям новый вопрос, 



который предназначен уже для выяснения степени усвоения только что изложенного 

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

 

Оценка качества лекции 

 

1)Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития 

науки, мировоззренческая стороны, наличие методических вопросов, правильная их 

трактовка. Связь с предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, 

межпредметные связи.  

2)Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения. Наличие 

– отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции (когда сообщается, 

градация литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и понятий. Выделение 

главных мыслей и выводов. Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на 

проверку внимания, усвоения; подведения итогов в конце вопроса, всей лекции. 

Использование наглядных пособий, ТСО. 

3)Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль за 

выполнением. Использование приемов поддержания внимания – риторические вопросы, 

шутки, ораторские приемы.  

4)Лекторские данные: знание предмета, эмоциональность, голос, ораторское 

мастерство, культура речи, внешний вид, умение устанавливать контакт. 

5)Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, 

достижение дидактических целей. 

 

Современные виды и формы вузовской лекции 

   

Роль лекции в учебном процессе.  
Лекция – традиционно ведущая форма обучения в вузе. Ее основная дидактическая 

цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 

учебными материала. Будучи главным звеном дидактического цикла обучения, она 

выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие функции, вводит студента в 

творческую лабораторию лектора.  

Лекция – методологическая и организационная основа для всех форм учебных 

занятий, в том числе самостоятельных. Методологическая основа – так как вводит 

студента в науку вообще, придает учебному курсу концептуальность, а 

организационная — так как все другие формы учебных занятий так или иначе «завязаны» 

на лекцию, чаще всего логически следуют за ней, опираются на нее содержательно и 

тематически.  

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 нашлись отражения в учебниках, отдельные 

разделы и темы курсов очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 

только лектор может методически помочь студентам в освоении сложного материала. 

По силе личного эмоционального воздействия лектора, его контакта с аудиторией, 

производимого впечатления, общего влияния на студентов лекционный способ передачи 

учебного материала наиболее удачен. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной 

области знания, проблемы, логику, дает цельное представление о предмете, показывая его 

место в системе науки, связь с родственными дисциплинами, возбуждает интерес к 

предмету, развивает профессиональные интересы, в значительной мере определяет 

содержание других видов занятий.  

Хотя основа материала лекций и учебника одинакова, лекция, безусловно, имеет 

неоспоримое преимущество перед учебником: в ней дается новейшее освещение научных 



вопросов, приводятся самые современные данные о достижениях науки, техники и 

производства, которых в учебнике может и не быть. Помимо этого, лекция и учебник 

различаются объемом материала: если учебник приводит подробности, детали, то в 

лекции их, как правило, нет. В отдельных случаях, например при создании совершенно 

новых курсов, лекция может оказаться единственной формой передачи студентам знаний, 

поскольку она опережает процесс создания учебника, который обычно длиться несколько 

лет.  

Содержание лекции устанавливается на основе учебной программы данной 

дисциплины. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, умело 

использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную технику.  

Конкретное содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает: 

изложение той или иной области науки в ее основном содержании: освещение задач, 

методов и успехов науки и научной практики; рассмотрение различных общих и 

конкретных проблем науки, техники и культуры; освещение путей научных изысканий; 

анализ исторических явлений; критика и научная оценка состояния теории и практики.  

Существенно важным для лекции является изложение материалов личного 

творчества лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их 

мысленную работу.  

Лекция в высшей школе – это не простой пересказ учебника или других 

литературных источников, это личное научно-педагогическое творчество преподавателя в 

определенной области знания. Настоящий преподаватель, педагог по призванию, 

готовиться к лекциям не накануне или за час-два до их проведения, а всегда, в течение 

всей своей деятельности, всю жизнь. В лекциях преподаватель, наряду с систематическим 

изложением фундаментальных основ науки, высказывает свои научные идеи, свое 

отношение к предмету изучения, свое творческое понимание его сущности и перспектив 

развития. Каждая лекция требует его личного анализа развития научных положений, 

исторического подхода к ним и в то же время непременного освещения их современного 

состояния, с критическим подходом и раскрытием противоречий в развитии науки и 

практике ее приложений. Подготовка к лекции требует самого тщательного отбора 

материала – главного, основного и существенного, привлечения ярких и выразительных 

примеров, иллюстрирующих положения науки. От лекции требуется также, чтобы она 

будила и направляла самостоятельную мыслительную деятельность студентов, 

формировала из мировоззрение. А это значит, что преподаватель должен не только 

всесторонне знать предмет обучения, но и глубоко понимать соответствующие 

педагогические и психологические проблемы. Быть философски вооруженным.  

На лекции аудитория ждет от преподавателя живого, яркого, содержательного 

сообщения. Здесь от него требуется в дополнение к знаниям и профессиональному опыту 

широкая эрудиция, логика аргументации, увлеченность своей областью знаний и 

внутренняя потребность зажечь ею своих младших коллег-студентов. А это значит, что 

лектору необходимо не только воздействовать на разум, но и на чувства своих 

слушателей, т.е. обладать известными навыками красноречия.  

На всех лекциях всегда можно установить, как состояние излагаемого учебного 

материала, так и его понимание, и усвоение студентами по таким, например, признакам 

как внимание, интерес, вопросы к лектору и т.д. На хороших лекциях процесс 

рассмотрения учебной информации вполне управляем, и та обратная связь, которая для 

этого необходима, реально существует. На посредственных же и слабых лекциях обратная 

связь проявляется по-иному, там действительно студенты только делают вид, что 

слушают, а иногда и не скрывают, что не слушают, занимаясь иными, посторонними 

делами. Посещение таких лекций действительно носит только формальный характер. Но 

такое положение, как известно, возникает на любых занятиях, если они плохо 

организованы и бессодержательны. Только на лекциях такая острота состояния 

отношений между аудиторией и педагогом выражается сильнее, так как и здесь действует 



только преподаватель, а студенты лишь воспринимают и усваивают лекцию, оценивая и 

лекцию и педагога. На каждой лекции, по сути дела, преподаватель держит экзамен перед 

аудиторией. Ясно, сколь важным является вопрос о качестве изложения лекционного 

материала. На лекциях нужны дерзания ученого, открытия новых страниц науки, тогда и 

обратная связь будет такой, какой ей надлежит быть.  

Необходимо учитывать и тот факт, что излагаемый не лекции материал, хотя и 

воспринимается и в определенной мере усваивается, но еще не закрепляется в прочные 

знания. Для этого существуют практические, лабораторные, семинарские занятия и 

непременная самостоятельная работа студентов над лекционным и дополнительным 

материалом.  

Методы построения и проведения лекций 
 

Каждая лекция требует строго продуманной системы построения и расположения 

излагаемого материала: О чем говорит лектор? Какие основные положения он выдвигает? 

Какая между ними связь? Каждая лекция требует такого построения, чтобы студенты 

могли конспектировать ее в виде четко ограниченных, последовательных и 

взаимосвязанных положений, тезисов с выводами и заключениями. Все отдельные лекции 

лекционного курса требуют поэтому взаимосвязи, последовательности и единства цели. 

Существенно важной является связь лекционного материала с другими курсами и видами 

обучения.  

Все лекции в высшей школе нуждаются в логической организации выражения, 

содержания, т.е. в четком раскрытии, объяснении явлений, событий закономерностей от 

частного к общему, от фактов к их обобщениям. Лекционный материал также требует 

включения, наряду с индукцией и дедукцией, анализа и синтеза.  

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, 

изложения содержательной части и заключения:  

1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика 

проблемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с 

предыдущими темами.  

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. 

Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей 

позиции. Формулирование частных выводов. Показ связей с практикой. Достоинства и 

недостатки принципов, методов, объектов рассмотрения. Область применения.  

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для 

самостоятельной работы. Методические советы. Ответы на вопросы.  

Таким же образом распределяются лекции в лекционных курсах: вводные, 

излагающие содержание и заключительные.  

Вводной лекции принадлежит особая роль. Ее материал подготавливает студентов 

к восприятию основной информации по данной дисциплине. Здесь рассматриваются 

задачи, поставленные перед конкретной областью науки, техники и производства. 

Методически вводная лекция должна быть построена так, чтобы у студентов появился 

интерес к данной науке, сложилось о ней цельное представление. От того, как пройдет 

вводная лекция, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения со студентами. По 

первой лекции можно судить, установилась ли обратная связь преподавателя со 

студентами.  

Студенты всегда проявляют интерес к вводной лекции. Их в равной степени 

интересуют и новая дисциплина, и новый лектор. Однако, если студенты после вводной 

лекции разойдутся без вопросов, без обмена впечатлениями, значит преподавателю не 

удалось пробудить интерес к предмету. В дальнейшем это будет мешать самостоятельным 

занятиям студентов. 

На вводной лекции устанавливается связь лекционного материала с учебником. Форма 

изложения определяется индивидуальными особенностями, методической 



подготовленностью, педагогической квалификацией преподавателя, его знанием 

современного производства, а также содержанием и задачами лекции, наличием 

наглядных пособий и технических средств, степенью подготовленности студентов.  

На заключительной лекции подводят итоги работы по всему курсу, внимание 

студентов обращают на практическую реализацию полученных знаний, рекомендуют 

литературу для дальнейшего изучения различных проблем данной области науки, работы 

над курсовым проектом, использования в научно-исследовательской работе.  

Обзорные лекции не являются повторением пройденного, они проводятся с целью 

углубления содержания лекционного материала и приведения его в четкую систему 

знаний.  

Большое научное и образовательное значение имеют лекции спецкурсов по узкому 

кругу вопросов, с более глубоким научным содержанием. Главная их задача – поиски 

новых путей в решении тех или иных научных проблем. Особенно большой интерес 

представляют т.е. спецкурсы, где преподаватель излагает результаты собственной 

научной или производственной деятельности.  

Методически лекция должна отвечать таким основным требованиям: быть на 

современном уровне науки и техники; иметь законченный характер освещения 

определенной темы; обладать внутренней убежденностью, силой логической 

аргументации и вызывать у слушателей определенный интерес познания; содержать 

хорошо продуманные иллюстрированные примеры; давать направление для 

самостоятельной работы студентов; быть доступной для восприятия соответствующей 

аудиторией. Причем под доступностью лекции понимается обращение к границе высших 

интеллектуальных возможностей студентов.  

Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием студентов, 

но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных студентов, 

так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, должны быть студенты, 

успевающие по данному предмету, представляющие основной состав лекционных 

потоков.  

В лекционных курсах необходимо последовательно, от лекции к лекции повышать 

уровень научного изложения и наблюдать, чтобы лекции были посильны и интересны 

большинству студентов. Особенно велика развивающая роль лекций как формы научного 

мышления на первых курсах обучения. Здесь наряду с учебной информацией лекция 

организует и направляет самостоятельную работу студентов, вызывает потребность 

дополнительного приобретения знаний путем самообразования. Поэтому на первых 

курсах необходимо основное педагогическое и психологическое внимание уделять 

системности лекционного изложения и рекомендациям для самостоятельной работы. 

Развивающая роль лекционного преподавания на первых курсах нуждается в большей 

доступности изложения материала, в более четкой форме логического построения, в 

замедленном функционировании основных положений и выводов. На первых курсах 

нужны конкретные указания о связи лекций с учебниками, пособиями, заданиями и 

другой самостоятельной работой. На младших курсах необходимо приучить студентов 

вести записи лекций, так как правильное конспектирование не только фиксирует основное 

содержание лекций, но и активизирует восприятие лекционного материала и организует 

внимание студентов к предмету.  

В процессе обучения у студентов вырабатывается способность усваивать 

необходимое количество учебной информации и анализировать достаточно сложный 

учебный материал. Поэтому на старших курсах лекции должны содержать более 

обобщенную информацию, с меньшей детализацией и ссылками на факты. Как на 

младших, так и на старших курсах не рекомендуется ни упрощать, ни усложнять излишне 

лекции. С методической, воспитательной точки зрения лекции значительно обогащаются 

вопросами, поставленными лектором перед аудиторией для ответов на семинарах, 

практических занятиях. Показателем активного восприятия лекции являются вопросы 



студентов к преподавателю и выражение их собственных взглядов в связи с 

поставленными лектором проблемами.  

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ним определяется также 

применением вспомогательных средств – демонстрацией эксперимента, наглядностью, а 

также использованием технических средств обучения.  

Вузовская лекция в контексте современной ситуации в образовании  
Историко-культурные преобразования последнего времени характеризуются 

увеличением плотности информационных потоков и оформлением специфической 

коммуникационной среды, ускорением темпов развития общества и необходимостью 

подготовки людей к жизни в условиях быстро меняющейся социальной среды, 

сокращением сферы применения неквалифицированного и малоквалифицированного 

труда, чем определяется необходимость повышения профессиональной квалификации и 

переподготовки работников, роста их профессиональной мобильности. 

Несформированные готовность и способность к постоянному обучению, повышению 

квалификации, а в случае необходимости – к смене профессии могут привести к потере 

жизненных ориентиров. М. М. Акулич отмечает, что акцент смещается с «человека 

знающего» на «человека, подготовленного к жизни». Саморазвитие и самореализация 

становятся важной общественной ценностью, а развитие способности к этому – задачей 

образования.  

Все перечисленное происходит на фоне кризиса книжной культуры, общего 

падения культуры, сопровождающихся понижением интеллектуального уровня населения, 

массовой потерей мотивации к учебе, труду и саморазвитию. Ученые полагают, для 

характеристики сложившейся в нашей стране ситуации подходит метафора «общество 

потребления».  

Студенты часто воспринимают себя клиентами экономической корпорации в лице 

университета, покупателями на рынке образовательных услуг и смысл высшего 

образования видят только в том, чтобы легче приспособиться к экономической ситуации.  

Как отмечает М. В. Ушакова, у студентов получило широкое распространение 

технократическое представление о том, что всё экономически эффективное является 

нравственным. Большая часть из них не связывает профессионализм и нравственные 

ценности, недооценивает глубокие знания, демонстрирует узкоутилитарное мышление, 

прагматизм, техницизм, непонимание значения и роли гуманитарного знания. Многие 

студенты останавливаются на уровне пассивного воспроизведения некритично усвоенных 

знаний, не умеют анализировать и систематизировать, делать выводы, излагать свою 

позицию.  

Таким образом, в вузовской аудитории появился новый социально-культурный тип 

субъектов педагогической коммуникации. Это не может не отразиться на особенностях 

лекции как одного из ведущих видов педагогического взаимодействия в высшей школе. 

Для того чтобы рост противоречий между повседневной социальной, коммуникативной 

практиками студента и системой образования не привел к необратимым последствиям, 

необходимо трансформировать как методологические подходы к лекции, связанные с 

осознанием качественных изменений в образовательной среде, так и технологию чтения 

лекции с учетом особенностей современных студентов.  

Лекцию можно трактовать по-разному: как основную форму обучения в вузе и 

форму научной коммуникации, разновидность педагогического дискурса; как образец 

системного взгляда на науку и пример научной аргументации; как удивительный 

культурный феномен, несущий гуманитарный смысл; как значимое событие жизни, 

научной биографии многих людей и истории вузов.  

Наряду с традиционными проблемами статуса лекционных курсов и 

необходимости их сохранения в высшей школе ученых в свете изменений в обществе и 

образовании интересуют следующие аспекты изучения лекции, относительно недавно 

ставшие предметом активных дискуссий:  



·     способы усиления гуманитарного смысла лекции,  

·     механизмы взаимодействия речи и мысли в деятельности лектора,  

·     избыточность лекционного дискурса,  

·     инновационный подход к чтению лекции,  

·     новые задачи лектора в современном образовании и др.  

Задачи лектора в наши дни расширились, в частности в связи с появлением 

огромного спектра вариантов лекций. Так, в лекции с использованием технологий 

виртуальной реальности преподавателю необходимо продумать специфику 

пространственного представления моделей и физических процессов, имитации 

непосредственного взаимодействия или контакта себя как лектора с моделируемыми 

объектами и явлениями. Модуль-лекция, которая строится на интерактивной модели 

коммуникации с использованием инвариантного содержания и структуры и четким 

выделением нормированных информационных единиц, требует наличия у каждого 

слушателя материала, позволяющего не тратить время на самостоятельную фиксацию 

нормативного содержания (материал может быть представлен, например, текстовыми 

файлами). При планировании видеолекции в задачи лектора входит нахождение способов 

снятия эффекта «говорящей головы», предварительное составление сценарного плана и 

сценария записи, в которых для оператора и режиссера расставлены смысловые и 

эмоциональные акценты содержания, требующие аудиовизуального подкрепления.  

Одна из современных технологий чтения лекции предусматривает продумывание 

преподавателем по каждой теме занятия системы интеллектуальных заданий, которые 

способствуют развитию мыслительных операций, формированию навыков критического и 

творческого мышления в ходе освоения приемов продуцирования творческих ассоциаций, 

визуализации, комбинирования идей и др. В качестве таких заданий в начале лекции для 

актуализации знаний студентов могут использоваться следующие:  

- составление простого кластера (от англ. cluster – гроздь, кисть) для ключевого 

понятия в виде графического представления содержательных характеристик понятия, 

которые раскрываются через возникающие слова-ассоциации и подводят к 

самостоятельной формулировке определения, трак- 

товке нового термина;  

- составление списка ответов на проблемный вопрос с помощью письменного 

«мозгового штурма», позволяющего генерировать идеи.  

На той стадии лекции, когда излагается новая учебная информация, происходит ее 

осмысление студентами, в качестве заданий, способствующих критической переработке 

информации, можно использовать:  

- составление сложного кластера – систематизированного набора понятий, 

терминов, которые записываются в виде иерархически ветвящейся грозди и дают 

наглядное представление о предмете изучения;  

- составление денотатного (от лат. denoto – обозначаю) графа (от греч. grapho – 

пишу) для ключевого понятия: из текста выделяются и графически оформляются 

существенные признаки понятия, что позволяет создать системное представление об 

изучаемом предмете, т. е. рассмотреть его в разных аспектах (с точки зрения структуры, 

функций, динамики и т. д.);  

- заполнение таблиц: сравнительной концептуальной таблицы для анализа 

изучаемых явлений, научных теорий и их оценки по самостоятельно определяемым 

критериям или сводной таблицы для обобщения знаний;  

- самостоятельную формулировку выводов по какому-либо вопросу или по всей 

теме лекции;  

- графическое оформление содержания лекции или ее части в виде 

структурнологической схемы, которая отражает существенные связи между изучаемыми 

объектами и явлениями.  



Использование предложенного варианта лекции ограничено рядом факторов. 

Например, трудно реализовать данный подход при преподавании на потоках с большим 

(больше 30) количеством студентов: придется или увеличивать время на изучение темы, 

или сокращать объем лекции и выносить часть материала на самостоятельное изучение 

или на семинары. Сложно использовать такую технологию и в процессе преподавания 

технических дисциплин. Однако достоинств у описанного типа лекции больше, чем 

ограничений. Они связаны, прежде всего, с осмысленным подходом к содержанию лекции 

со стороны студентов, с развитием навыков анализа содержания. Это позволяет 

преодолеть часто критикуемый пассивный характер восприятия лекции студентами. 

Кроме того, использование на лекции приемов активизации мышления, творческого 

подхода позволяют учитывать особенности познавательной деятельности, специфику 

студенческих групп, отдельных студентов. Л. Ф. Красинская также отмечает, что 

инновационная лекции стимулирует педагогическое творчество и самих преподавателей, 

позволяет им под новым углом зрения взглянуть на проблемы преподавания.  

Вузовская лекция претерпевает закономерные изменения в содержании и формах, 

обусловленные новыми потребностями и возможностями информационного общества. 

При этом она до сих пор является актуальной формой работы со студентами, что связано с 

огромным педагогическим потенциалом лекции, необходимостью ориентировать 

студентов в сложных понятиях и проблемах, систематизировать их знания по предмету.  

Для современного студента как личности информационного общества характерны 

«лоскутное мировоззрение», «мозаичное мышление», «клиповое сознание», что 

обусловлено из разбросанности, несистематизированности, избыточности информации, 

которая ежедневно обрушивается на человека. Студент даже ту ее часть, которая отобрана 

и обработана преподавателем, не всегда может серьезно проанализировать, точно понять с 

восприятием глубоких множественных смыслов. Роль лектора в этом отношении трудно 

переоценить. Именно лектор, демонстрируя научный подход к проблемам, предлагая 

примеры интерпретации и перекомбинации элементов нового знания, выводит студента 

на более сложный уровень осмысления событий и явлений, помогает преодолеть 

фрагментарность восприятия и перейти к целостному видению и осмыслению мира. За 

счет реализации ориентирующей функции лекция представляет собой образец системного 

взгляда на науку, помогает современному студенту ранжировать научные источники по 

значимости, способствует развитию умений их оценки, отсеивания недостоверной или 

избыточной информации, генерирования новой информации.  

Информационные технологии, бесспорно, расширяют представление о 

педагогическом процессе с точки зрения его методологической базы и методической 

организации. Они позволяют расширить тематику преподаваемых дисциплин, 

содержательно обогатить материал за счет возможностей гипертекстовых и 

гипермедийных форм представления знаний и информатизационного 

переструктурирования содержания образования. Применение на лекции информационно 

емких и эмоционально напряженных форм и методов работы студентов с виртуальными 

вариантами изучения объекта, динамичными сюжетами учебнопознавательных ситуаций 

позволяют повысить мотивацию к обучению.  

 Использование в процессе лекционного педагогического общения ресурсов 

глобальных телекоммуникаций делает возможным подключение к широчайшей 

информационной среде науки, искусства, культуры. Однако, несмотря на все изменения, 

произошедшие с наступлением «эпохи гипертекста», в современной вузовской лекции, 

как и прежде, ценятся, прежде всего, ясное изложение предмета, блестящая аргументация, 

широта воззрений лектора, его умение, а иногда и талант воздействовать на аудиторию. 

Сама по себе многоканальность поступления информации в сознание современного 

студента не может автоматически обеспечить историческую связь научных идей, 

концепций, традиций, личностей. Эту связь обеспечивает педагог. На лекции студент, 

привыкший, что наука заключена в файлах, сталкивается с удивительным явлением 



персонификации науки в живой личности педагога. «Виртуальным вузам», которые не 

предусматривают общения между субъектами образовательного процесса и обмена 

духовными ценностями между старшим и подрастающим поколениями, лекция 

противопоставляет живую мысль педагога-ученого. Его убежденность, эмоциональность, 

страстность без ложного пафоса, внутренняя энергетика речи, паузы, выражение глаз, 

ценностные оценки или их отсроченность, дающая слушателям возможность самим 

прийти к какому-то выводу, создают гуманитарную атмосферу сопереживания, 

личностного отношения к научным идеям.  

Чрезвычайно важен непосредственный контакт лектора с аудиторией, 

задействующий тонкие психологические механизмы взаимовлияния. На лекции студент 

может сразу выяснить непонятное, уточнить неясное, получить в оттенках мысли и 

индивидуальных особенностях речи педагога подтверждение своих мыслей, что 

невозможно в работе с «молчаливым» текстом. Наконец, под влиянием выразительности, 

вдохновенности, богатства речи преподавателя, его речетворчества формируется языковая 

картина мира студента. Лектор как человек говорящий может создать предпосылки для 

перехода студента из позиции человека слушающего в позицию человека слышащего, 

сопереживающего, думающего, понимающего.  

Вышесказанное актуализирует проблему «постановочности» речи вузовского 

преподавателя, ее логической и эмоциональной композиции, внутренней режиссуры, ведь 

он своим речевым искусством создает в высшей школе не только педагогическую, но и 

языковую среду. 

В некоторых работах выделяются следующие предпосылки усиления гуманитарного 

смысла лекции:  

- развертывание ведущих идей в историкокультурном и языковом контексте имен, 

фактов, параллелей, аналогий, текстовых иллюстраций, что создает особую эстетику 

лекции;  

- диалогизм лекции, который, с одной стороны, проявляется в открытости позиции 

педагога, авторских оценках содержания образования, а с другой — не ущемляет права 

слушателей на собственное мнение относительно услышанного при условии наличия 

базовых знаний и способности аргументировать свою позицию;  

- преодоление лектором беспристрастности и выражение чувств (сомнения, 

удивления, радости и др.);  

-  субъектность, «присутствие» лектора (проявляется во фразах типа «Я хотел бы 

остановиться», «Мне кажется, это стоит отметить», «Повторю еще раз», «Мне это 

показалось сомнительным»);  

- направленность на слушателя, ориентация на совместность работы, демонстрация 

понимания проблем аудитории, ее коммуникативных ожиданий и информационных 

потребностей. Отстраненность позиции лектора снимается фразами «Давайте приступим к 

работе», «Нам с вами предстоит…», «Попробуем разобраться», «Давайте представим», 

«Постараемся заметить», «Это, согласитесь, немало», «Мы уже знакомы» и др.;  

- обращение к языку художественной литературы, метафорам, афоризмам, 

пословицам. Метафору не случайно называют одним из способов организации 

познавательной деятельности: с ее помощью «эксплицируется различие в природе 

компонентов как теоретических, так и эмпирических языков науки и в то же время 

обеспечивается объединение этих составляющих в упорядоченное целое».  

Таким образом, лекция не может исчезнуть, она осталась полноценной средой 

развития субъектов в условиях современной педагогической коммуникации. Однако это 

развитие из потенциальной области перейдет в актуальную только в том случае, если 

педагог будет рассматривать лекцию как явление культуры, как со-бытие и значимое 

событие в жизни участников. Лекцию следует оценивать не только с точки зрения 

научности, логичности и рациональности содержания, но и с позиции побуждения 

слушателей к самостоятельному исследованию, влияния на их становление как людей 



высокой духовности, понимающих смысл своего развития и развития общества и 

рассматривающих эти процессы как великое благо. Лекция, в соответствии с миссией 

современного образования, должна создавать благоприятные условия для возможной 

трансформации личности студента как потребителя информации в личность – потребителя 

культурных ценностей, а затем – в их творца.  

   

Современные формы лекций в вузе 

 

Лекция как основная форма занятий в вузе должна выполнять следующие 

дидактические функции: постановку и обоснование задач обучения, сообщения и 

усвоения новых знаний, привития интеллектуальных умений и навыков, мотивирования 

студентов к дальнейшей учебной деятельности, интегрирования преподаваемой 

дисциплины с другими предметами, а также выработку интереса к теоретическому 

анализу. Несмотря на несомненные достоинства лекции как формы обучения, она 

обладает и рядом недостатков. Так специалисты отмечают, что  на лекции большинство 

студентов пассивны, традиционная лекция не развивает  мышление высокого порядка: 

анализ, синтез, оценивание, а преимущественно узнавание и воспроизведение. Большой 

объем информации блокирует даже его восприятие и понимание. На лекции трудно  

учитывать разную модальность студентов. На лекции существует проблема обратной 

связи, преобладает опора на монолог, репродуктивное мышление.  В силу этого не 

развивается творческий потенциал студентов. Нетрадиционные формы проведения лекций 

позволят преодолеть перечисленные  недостатки.  

Развитие лекции как формы обучения проходит в двух планах: целенаправленное 

методическое совершенствование на основе алгоритмизации процесса подготовки и 

чтения лекции и постоянный поиск нового как в области организации содержания, так и 

способах его преподнесения.  

Выбор формальной структуры лекции определяется конкретными историческими 

условиями, целью, областью применения и социально-психологическими особенностями 

аудитории. Преподаватель во все времена был человеком не только передающим 

информацию, но и воздействующим на людей содержанием и силой своего слова. Сегодня 

его усилия должны быть направлены на организацию активного общения в аудитории, 

демонстрации собственной позиции, обеспечении доверительной и  непринужденной 

обстановки,  желании выслушать и понять позицию другого человека.  

Выполнение подобных задач невозможно без изменения формальной структуры 

лекции, внедрения в лекцию принципов проблемного, контекстного обучения.  

Проблемная лекция. Современная ситуация такова, что, как  представляется, не 

проблемных лекций вообще не должно быть. Лекция, которая не вызывает желания 

подумать, выяснить, понять, по всей видимости, не имеет права на существование. Только 

по отношению к проблемному содержанию люди вступают во взаимодействие и общение, 

высказывают свою позицию, точку зрения. Развитие точки зрения может идти лишь в 

процессе диалогического взаимодействия через преодоление возникающих противоречий.  

Интересно отметить, что проблемное развертывание содержания лекции требует, 

как правило, изменения и пространственной организации аудитории. Общение «на 

равных» приводит к смене «рядного» расположения слушателей на расположение по 

принципу «круглого стола» или близкого к нему. Взаимодействие «лицом к лицу» сразу 

меняет психологический климат в аудитории, предполагая активность слушателей и во 

многих случаях вынуждая к ней.  

На проблемной лекции слушатель находится в социально активной позиции, 

особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает 

вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Эти действия уже 

являются полноценными социальными поступками, предполагающими и смелость, и меру 

ответственности, и учет последствий. Как показывает практика, даже на такие поступки 



далеко не всегда легко решиться. Отсюда и пассивность аудитории, ее нежелание 

вступать в диалог, а иногда и активное сопротивление. Задача лектора в таком случае — 

показать значимость предлагаемой темы для каждого слушателя, использовать 

определенные методические приемы включения людей в общение. Когда аудитория 

привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются сторицей – 

начинается совместное творчество.  

Действенное средство активизации аудитории – игровая деятельность. Как 

показали педагогические и психологические исследования, игра имеет огромное значение 

в становлении человеческой личности. Опыт последних двух десятилетий подтвердил, что 

использование игры не должно ограничиваться периодом детства. Сейчас успешно 

внедряются в практику обучения и управления деловые игры, позволяющие в игровой 

форме решать серьезные профессиональные задачи как учебного, так и 

исследовательского плана. Речь идет о моделировании в лекционной аудитории реальных 

отношений людей, об отражении в особой форме противоречивого содержания и 

разрешении возникающих противоречий в совместной деятельности преподавателя и 

аудитории.  

Интегративная лекция.      Данный тип лекции подразумевает содержательный и 

процессуальный синтез материала различных научных областей, направлений, при этом 

лекция может вестись как одним учёным, так и представителями разных научных 

направлений. Интегративная лекция способствует развитию умения у студентов 

устанавливать междисциплинарные взаимосвязи, определять практическую ценность 

разнообразных подходов, но такая лекция требует от преподавателя умения объединить в 

своей лекции язык и методы разнообразных наук.  

Лекция вдвоем. Одна из нетрадиционных форм лекций, в которой реализуются 

принципы проблемности и диалогического общения, – лекция вдвоем. Предлагая 

подобную форму, хотелось бы подчеркнуть, что такая лекция рассматривается как 

межличностное общение. В этом плане следует напомнить высказывание Б.Ф. Ломова о 

том, что специфика общения б отличие от других видов взаимодействия как раз и состоит 

в том, что в нем раскрываются психологические качества людей. В общении людей 

проявляются те свойства, которые характеризуют их как субъектов. Сказанное не 

означает, что в традиционных лекциях монологического типа не проявляется личность 

преподавателя, однако лекция вдвоем обнаруживает личностные качества быстрее и ярче, 

что предъявляет повышенные требования к лекторам и к их интеллектуальной и 

психологической совместимости: наличие развитых коммуникативных умений, 

способность к импровизации, быстроту реакции и высокий уровень владения лекционным 

материалом.  

Как уже отмечалось, активизация лекции возможна на основе использования 

принципа проблемности. Однако в настоящее время это чаще всего затрагивает 

содержание лекции, оставляя неизменной традиционной форму ее чтения. Между тем 

проблемность сама по себе не всегда может в достаточной степени активизировать 

восприятие, мышление и поведение слушателей, если стиль чтения лекция будет 

неадекватен, проблемное содержание должно передаваться в проблемной форме.  

Лекция вдвоем представляет собой работу двух преподавателей, читающих лекцию 

по одной и той же теме и взаимодействующих на проблемно организованном материале, 

как между собой, так и с аудиторией. В диалоге лекторов и аудитории осуществляется 

постановка проблемы и анализ проблемной ситуаций, выдвижение гипотез, их 

опровержение или доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск 

решений. Такая лекция содержит в себе конфликтность, которая проявляется как в 

неожиданности самой формы, так и в структуре подачи материала, который строится на 

столкновении противоположных точек зрения, на сочетании теории и практики. Высокая 

активность преподавателей вызывает ответную мыслительную и поведенческую реакцию 

студентов. При этом диалогическое общение двух преподавателей и студентов протекает 



в виде, как внешнего диалога, так и внутреннего. А способность к внутреннему диалогу 

(самостоятельное мышление) формируется только при наличии опыта активного участия в 

различных формах внешнего диалога, живого речевого общения.  

 Студенты получают наглядное представление о способах ведения диалога, а также 

возможность участвовать в нем непосредственно. Все это обеспечивает достижение целей 

развития теоретического мышления, формирование познавательной мотивации, активной 

научной позиции каждого студента.  

Методика чтения подобной лекции предполагает прежде всего:  

•  выбор соответствующей темы, в содержании которой есть противоречия, разные 

точки зрения или высокая степень сложности;  

• подбор двух преподавателей, совместимых как с точки зрения стиля мышления, 

так и способа общения;  

•   разработку сценария чтения лекции (блоки содержания, распределение их между 

лекторами и по времени). Сценарий необходим на первых этапах работы. В дальнейшем 

после приобретения определенного опыта письменный сценарий можно заменять устной 

договоренностью — репетицией.  

Эта лекция фактически представляет собой мини-игру, «театр двух актеров», что 

создает эмоциональный, положительно окрашенный фон и повышает заинтересованность 

студентов. Она предполагает высокую степень импровизации в поведении лекторов, их 

выступление должно быть естественным и непринужденным. В качестве одного из 

методических приемов достижения этой цели предлагается одному  преподавателю 

вводить в лекцию неожиданную, новую для другого информацию, на которую тот должен 

реагировать. Это ставит лектора в условия естественной импровизации, а у студентов 

вызывает доверие и принятие подобной формы обучения.  

Анализ практики позволяет сделать выводы, что подобная лекция:  

•  по сравнению с традиционной лекцией на ту же тему отличается более высокой 

степенью активности восприятия мышления и вовлеченности студентов;  

•  будучи по своей сути лекцией проблемного типа, делает проблемным не только 

содержание, но и форму его развертывания, что способствует «запуску» мыслительного 

процесса у студентов;  

•  дает возможность передать больший объем информации, чем обычная лекция, за 

счет переконструирования материала и поддержания высокого уровня внимания и 

интереса у студентов;  

•   дает большой педагогический эффект в том случае, если ее содержание 

принципиально для данного раздела науки, вырабатывает альтернативность мышления, 

уважение к чужой точке зрения, повышает культуру ведения дискуссии за счет 

демонстрации подобных качеств преподавателями  и участия самих студентов в ней;  

•  имеет и утилитарное значение для студентов, поскольку в сжатом виде – доклад 

или выступление вдвоем — может использоваться на конференциях, симпозиумах и 

других мероприятиях.  

Лекция-визуализация. Еще одной формой нетрадиционной лекции является 

лекция-визуализация. Ее применение связано, с одной стороны, с реализацией принципа 

проблемности, а с другой – с развитием принципа наглядности. Основной акцент в этой 

лекции делается на более активном включении в процесс мышления зрительных образов, 

то есть развития визуального мышления студентов. Опора на визуальное мышление 

может существенно повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и 

усвоения информации, ее превращения в знания.  

Основываясь на достижениях психологической и педагогической наук в области 

проблемы наглядности образа, визуального мышления, можно выдвинуть предположение, 

что в современной лекции целесообразно значительную часть информации передавать в 

наглядной форме, развивать у студентов навыки и умения преобразовывать устную и 



письменную информацию в визуальную форму, что должно сказаться на качестве 

усвоения материала, стимулирования мышления и достижении профессиональных целей.  

Дело в том, что большой объём передаваемой информации на лекции часто 

блокирует ее восприятие и понимание. Средством выхода из этих трудностей можно 

считать использование визуальных материалов и технических средств их предъявления. С 

другой стороны, решаются чисто профессиональные задачи, так как студенты должны 

уметь пользоваться и создавать наглядную информацию по темам читаемых лекций.  

Под визуализацией подразумевается процесс преобразования вербальной (устной и 

письменной) информации в визуальную форму, а также использование визуальной 

информации в процессе коммуникации (в данном случае под визуальной информацией 

понимается преимущественно вне текстовая информация). Метод визуализации позволяет 

увеличить объем передаваемой информации за счет ее систематизации, концентрации и 

выделения наиболее значимых элементов сообщений. Как известно, в восприятии 

материала на лекциях особую трудность вызывает представление абстрактных, то есть не 

существующих в зримой, форме понятий, процессов, явлений, особенно теоретического 

характера. Визуализация позволяет в значительной степени преодолеть эту трудность и 

придать абстрактным понятиям наглядный, конкретный характер.  

В тоже время практически любая форма визуальной информации содержит в себе 

элементы проблемности, поскольку, визуальный материал несет как бы свернутую мысль 

относительно какого-либо содержания. Процесс визуализации лекционного материала, а 

также раскодирование его студентами всегда порождает проблемную ситуацию, решение 

которой связано с анализом, синтезом, обобщением, свертыванием и развертыванием 

информации, то есть с операциями активной мыслительной деятельности.  

Визуальные материалы, используемые на лекции этого типа, выполняют 

следующие функции:  

•   передача новой содержательной информации;  

•  создание и решение проблемной ситуации;  

•  систематизация имеющейся у слушателей информации по теме;  

•   демонстрация различных способов визуализации информации.  

Чтение лекции осуществляется как комментирование визуальных материалов, 

предъявляемых с помощью технических средств или каким-то иным образом (плакаты, 

рисунки и т.д.).  

Используемый наглядный материал обеспечивает перестройку мыслительной 

деятельности студентов, а также их отношения к визуальной информации вообще. 

Обязательным условием подобной лекции является применение разных типов 

наглядности – натуральной, изобразительной, символической – в сочетании с различными 

техническими средствами. При этом следует исходить из того, что способ визуализации и 

содержание информации находятся в тесном взаимодействии. Каждый вид наглядности 

оптимален для донесения какой-то определенной информации. Можно сказать, что при 

переходе от текста к зрительной форме, от одного вида наглядности к другому 

происходит потеря некоторого количества информации, однако это позволяет 

сконцентрировать внимание на наиболее существенных в данной ситуации аспектах 

сообщения, глубже его понять и усвоить.  

Анализ использования лекции-визуализации позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Подобная лекция создает своеобразную опору для мышления, развивает навыки 

наглядного моделирования, что является способом повышения не только 

интеллектуального, но и профессионального потенциала обучающихся.  

2. Выбор способов достижения и типов наглядности зависит от темы. 

Руководствуясь принципом посильной трудности, по сложным для восприятия и 

понимания темам, содержащим большой объем концентрированной информации, 

целесообразно использовать сочетание изобразительной и символической наглядности. 



Например, схема является универсальным, но достаточно сложным для восприятия 

средством наглядности, поэтому ее конструирование рекомендуется осуществлять на 

основе рисунка, часто выполненного в гротескной форме. Это позволяет создавать 

ассоциативные цепочки, помогающие студентам запоминать и осмысливать информацию.  

3. Основная сложность состоит в выборе средств наглядности, их создании и 

режиссуре всей лекции в целом. Большую роль здесь играют такие факторы, как 

графический дизайн, цвет, оптимальность сочетания словесной и визуальной информации, 

технических средств и традиционных наглядных материалов, дозировка в подаче 

информации, мастерство и стиль общения лектора с аудиторией. Применение лекции 

этого типа должно основываться на учете психофизиологических возможностей 

обучающихся, что позволит предотвратить негативные последствия чрезмерной 

перегрузки зрительного канала  восприятия.  

Лекция с запланированными ошибками. Продуктивной формой лекции в работе 

со студенческой аудиторией может быть лекция с запланированными ошибками. Она 

содержит проблемность, так сказать, в чистом виде. Среди разнообразных умений и 

навыков, которыми должны обладать специалист, не последнее место занимает умение 

оперативно анализировать и ориентироваться в информации и оценивать ее. Это особенно 

важно при общении с аудиторией, в процессе ответов на вопросы. Подобное умение 

можно начать формировать на лекциях особого типа, используя принципы игровой 

деятельности — конфликтности, неожиданности, проблемности, совместной 

деятельности. Можно предложить следующую структуру и методику проведения лекции с 

запланированными ошибками.  

После объявления темы лекции неожиданно для студентов преподаватель 

сообщает, что в ней будет сделано определенное количество ошибок различного типа – 

содержательные, методические, поведенческие и т.д. При этом преподаватель  должен 

иметь перечень этих ошибок на бумаге, который он по просьбе студентов обязан 

предъявить в конце лекции. Только в этом случае обеспечивается полное доверие 

аудитории к лектору. Количество ошибок зависит от их характера и содержания, а также 

подготовленности студентов по данной проблеме. Они должны в конце лекции назвать 

эти ошибки, вместе с преподавателем, ее подготовившей, или самостоятельно дать 

правильные версии решения проблем. Для этого преподаватель оставляет 10–15 минут в 

конце занятия.  

Исходная ситуация создает условия, как бы вынуждающие студентов к активности: 

надо не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а  воспринимать, чтобы 

проанализировать и оценить. Немаловажен и личностный момент: интересно найти у 

преподавателя ошибку и одновременно проверить себя: могу ли я это сделать? Все это 

создает своего рода азарт, активизирующий психическую деятельность обучающегося.  

Лекция с запланированными ошибками требует большого лекторского мастерства 

и чувства ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их маскировки в 

ткани изложения. Самое интересное, что и для преподавателя, маститого ученого 

конструирование такой лекции – своеобразная проверка на компетентность. Ведь с точки 

зрения методики необходимо в  позитивном материале выделить наиболее сложные, 

узловые моменты и представить их в форме ошибки. При этом изложение материала 

должно быть естественным.  

Важно подчеркнуть, что подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но 

и контрольные функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения 

предшествующего материала, а студентам проверить себя и продемонстрировать свое 

знание проблемы, умение ориентироваться в ней.   

Наиболее частый вопрос, возникающий по поводу подобной лекции, касается 

характера ошибок. Кроме того, высказывается опасение, что запомнятся ошибки, а не 

нужная информация. Как показала практика в течение многих лет, и опыт преподавателей, 

которые рискнули использовать такую форму лекции, эти опасения очень преувеличены. 



Характер же ошибок может быть любым. Все зависит от темы, содержания лекции, от 

целей, которые ставятся преподавателям, от уровня подготовленности аудитории. 

Научить людей мыслить, давая им все время "правильную", кем-то утвержденную 

информацию, практически невозможно. Нужно противоречие, спор, борьба мнений, 

альтернатива. Именно эти условия и создает лекция с запланированными ошибками.  

Лекция-пресс-конференция. В процессе осуществления данного типа лекции 

преподаватель задает тему обсуждения. Слушатели передают ему свои письменные 

вопросы, а тот связано раскрывает тему, включая ответы на поставленные вопросы. Эта 

форма позволяет развивать умение задавать вопросы, определять направление работы с 

информацией, вести диалог. Лекция-пресс-конференция может быть удачно совмещена с 

проблемной лекцией. Здесь очень важно задать контекст и познакомить студентов с 

приемами и техникой задавания вопросов.  

Продвинутая лекция. Стратегию, использующуюся для развития критического 

мышления в лекционной форме, ее разработчики, Джонсон, Джонсон и Смит, назвали 

«продвинутой лекцией». В 1991 году они представили вариант этой стратегии, который с 

тех пор используется в различных странах и в разных звеньях образования, в том числе и 

в вузе.  

Использование «продвинутой лекции» способствует развитию у студентов таких 

сторон критического мышления, как умение:  

–       самостоятельно структурировать материал во время подготовки к работе,  

–       выделять основные блоки в представляемой информации,  

–       одновременно рассматривать разнообразные взгляды на проблему,  

–       излагать сущность проблемы и делать выводы в письменной форме,  

–       сотрудничать в паре и использовать различные источники информации,  

–       фиксировать фрагменты информационного сообщения в оптимальной форме.  

Схема использования «продвинутой» лекции включает в себя как этап подготовки 

к лекции, так и этап собственно работы со студентами.  

Подготовка к лекции  
1.  Во время подготовки к лекции преподаватель делит ее на две примерно равные 

части. Желательно, чтобы вторая часть была несколько меньше, чем первая – примерно на 

одну-две страницы.  

2.  Преподаватель готовит к каждой части по вопросу, на который студенты могли 

бы дать несколько ответов. Эти ответы были бы предположениями относительно 

содержания текста лекции, и эти предположения можно было бы впоследствии проверить.  

3.  Преподаватель формулирует тему заключительного небольшого сочинения 

(мини-эссе), в работе над которым студенту понадобились бы знания, которые он усвоил в 

течение лекции, возможно, материал прошлых лекций или консультации лектора.  

4.  Все формулировки должны быть ясными и однозначными. Их суть должна быть 

понятна студентам разного уровня.  

Проведение лекции  
1.  Преподаватель кратко, в течение 1–2 минут намечает общий план лекции: в виде 

двух-трех проблемных вопросов, на которых он и его студенты сосредоточат свое 

внимание. Также он оговаривает, что лекцию будем слушать по частям, выполняя 

определенные творческие задания.  

2.   Затем он предлагает каждому студенту индивидуально составить список 

вариантов ответов на вопрос к первой части. Эта работа обычно занимает 3–5 минут. 

Список составляется «в столбик», в конспектах.  

3.   После составления индивидуальных списков лектор предлагает студентам в 

парах обменяться результатами своей работы, обсудить, выслушать аргументы друг друга, 

кое-что, возможно, переписать к себе в конспект, а кое-что, может быть, и исправить.  



4.  Теперь некоторые пары делятся со всей группой студентов результатами своей 

работы. Преподаватель фиксирует, варианты студенческих ответов на доске (либо «в 

столбик», либо – в форме кластеров, либо – в таблице).  

5.  Теперь, с преобладающим участием студентов, преподаватель обобщает 

составленный список, «разносит» ответы по категориям.  

6.   После того как составлена классификация студенческих ответов, лектор 

предлагает прослушать первую часть лекции, осуществляя следующую работу. Участники 

каждой пары, слушая лекцию, сверяют ее содержание со списком, лежащим перед ними. 

Первый участник отмечает «плюсами» те варианты, которые совпали с текстом лекции, а 

«минусами» – те, которые либо противоречат, либо не связаны с предположениями. 

Второй участник отмечает те факты, детали, фрагменты лекции, которые не вошли в 

составленный изначально список.  

7.После того как первая часть лекции подошла к концу, преподаватель предлагает 

студентам, работавшим в парах, обобщить результаты своего труда. Затем две-три пары 

делятся своими данными со всей аудиторией.  

8.На основании накопленного материала студенты индивидуально пишут 

заключительное мини-эссе, в котором отражается сущность лекции. Преподаватель, как 

уже отмечалось, заранее должен сформулировать тему этого сочинения (на этапе 

подготовки к лекции) и желательно в форме вопроса.  

9.Иногда некоторые из студенческих эссе зачитываются и обсуждаются, а иногда 

преподаватель их собирает и выборочно анализирует с тем, чтобы быть готовым к 

следующей лекции.  

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических занятий в 

вузе 

 Наряду с семинарскими, в вузе широко используются практические занятия, 

проводимые в различной форме в соответствии со специфическими особенностями 

преподаваемых учебных дисциплин. 

 Понятию «практическое занятие» нередко придают очень широкое 

толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под руководством преподавателя и 

направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы по той или иной дисциплине учебного плана. К практическим занятиям 

относят не только упражнения в решении задач по общенаучным курсам, но и занятия по 

специальным дисциплинам, лабораторные работы и даже занятия по изучению 

иностранных языков. Различные формы практических занятий являются самой емкой 

частью учебной нагрузки в вузе. 

 Практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и 

навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. 

 Раскроем сущность и содержание практического занятия, его организа-

цию и планирование. Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге 

у каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный 

подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько 

нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими 

домашними заданиями 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. Лекция является первым шагом подготовки студентов к 

практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение. Аналога лекция среди других видов 



занятий не имеет. Хотя каждое практическое занятие, будучи занятием в традиционном 

плане развивающим, закрепляющим и т.д., может активно выполнять функции 

подготовительного занятия к последующему активному восприятию лекции. 

 Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго 

чередоваться во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. Лекция 

должна готовить обучающихся к практическому занятию, а практическое занятие - к 

очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные сведения от 

материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь сту-

дентов в творческий поиск. 

 Однако следует подчеркнуть, что очень серьезно, особенно на первых порах 

обучения, опасна несогласованность лекций и практических занятий, когда лектор и 

преподаватель, ведущий практические занятия, рассказывают об одних и тех же вопросах 

с разных точек зрения, основываясь на разных определениях, сокращениях и 

обозначениях, а иногда даже на разной последовательности изложения отдельных фактов. 

Это может запутать обучающихся, нанести тем самым вред усвоению курса, снизить его 

эффективность, сделать процесс восприятия материала более трудным. 

 Практические занятия по любой учебной дисциплине - это коллективные 

занятия. И хотя в овладении теорией вопроса большую и важную роль играет 

индивидуальная работа (человек не может научиться, если он не будет думать сам, а 

умение думать - основа овладения любой дисциплиной), тем не менее большое значение 

при обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся на групповое мышление. Они 

дают значительный положительный эффект, если в ходе их царит атмосфера 

доброжелательности и взаимного доверия, если обучающиеся находятся в состоянии 

раскрепощенности, спрашивают о том, что им неясно, открыто делятся с преподавателем 

и товарищами своими соображениями. 

 Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 

ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения задач, 

построения графиков и т.п. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее 

связь с практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и 

студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость 

овладения опытом профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В 

таких условиях задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать 

обучающимся практическую значимость ведущих научных идей и принципиальных 

научных концепций и положений. 

 Цели практических занятий: 

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

- научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

- научить их работать с книгой, служебной документацией и схемами, 

пользоваться справочной и научной литературой; 

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода 

ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 В системе профессиональной подготовки студентов практические занятия 

занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. Являясь как 

бы дополнением к лекционному курсу, они закладывают и формируют основы 

квалификации специалиста заданного профиля. Содержание этих занятий и методика их 

проведения должны обеспечивать развитие творческой активности личности. Они 

развивают научное мышление и речь обучающихся, позволяют проверить их знания, в 

связи с чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством 

достаточно оперативной обратной связи. Поэтому практические занятия должны 



выполнять не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать 

росту обучающихся как творческих работников. 

 На лекции студент достигает определенного уровня понимания, т.е. у него 

устанавливаются известные связи и отношения к изучаемым явлениям или предметам 

реального мира, формируются еще непрочные ассоциации и аналогии. Физическая основа 

практических занятий состоит в упрочении образовавшихся связей и ассоциаций путем 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины. 

 Повторные действия в процессе практического занятия достигают цели, если 

они сопровождаются разнообразием содержания учебного материала (изменением 

исходных данных, дополнением новых элементов в учебной задаче, вариацией условий ее 

решения и т.п.), рационально распределяются по времени занятия. Как известно, 

однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний. 

 С учетом выполняемых функций к практическому занятию, как и к другим 

методам обучения в вузе, предъявляются требования научности, доступности, единства 

формы и содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и 

практикой. 

 Подготовка преподавателя (магистранта в период производственной 

практики)  к проведению практического занятия начинается с изучения исходной 

документации (учебной программы, тематического плана и т.д.) и заканчивается 

оформлением плана проведения занятия. 

 На основе изучения исходной документации у преподавателя должно 

сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работ, 

который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке 

содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам читает 

лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки 

зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, 

закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах и 

упражнениях. Таким образом, производится отбор содержания, подлежащего усвоению. 

 Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача 

(проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и 

логические задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять 

дидактическую цель: привитие каких навыков и умений применительно к каждой задаче 

установить, каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться твор-

чество студентов при решении данной задачи. 

 Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что 

набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. 

Это примеры с узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного 

правила и дают практику только в его применении. Такие примеры необходимы, без них 

не обойтись, но в меру, чтобы после освоения простых задач обучающиеся могли перейти 

к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки. 

 Если студенты поймут, что все учебные возможности занятия исчерпаны, 

интерес к нему будет утрачен. Учитывая этот психологический момент, очень важно 

организовать занятие так, чтобы обучающиеся постоянно ощущали увеличение сложности 

выполняемых заданий. Это ведет к осознанию собственного успеха в учении и 

положительно мотивирует их познавательную деятельность. 

 Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его про-

тяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных 

и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои 

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом 

случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую 

помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы обучающегося. При такой 



организации практического занятия в аудитории не возникает мысли о том, что 

возможности его исчерпаны. 

 Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические 

задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого 

воспроизведения способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в 

памяти. Такие задачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися 

отдельных вопросов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах 

одной лекции). В этом случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на 

лекции. 

 Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, 

рассчитанные на репродуктивно-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 гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по 

отдельным вопросам темы должен развивать умения и навыки применения изученных 

методов и контролировать их наличие у обучающихся. 

 В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с 

таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов 

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 постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и приемов, 

характерных для данной учебной дисциплины. 

 Подготовка преподавателя (студента магистранта) в период 

производственной практики)    к проведению практического занятия включает: 
- подбор вопросов, контролирующих знаний на понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и Г изучен ими 

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

в результате ответов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа — 

костяк предстоящего занятия; 

- выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, пре 

подаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи 

не должен быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся 

(предвидеть непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что 

дает ее решение обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом 

(рассматривать решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения, заботясь о 

том, чтобы она была не слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

- решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически 

обработана); 

- подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 

задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

- распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 

- 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 одной группой, поэтому 

план на его проведение может и должен учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся данной группы. Это касается распределения времени, сложности и числа 

задач, предлагаемых для решения. 



 Создав систему практических задач (логических заданий) по теме, выбрав 

необходимые задачи для конкретного занятия, рассчитав время для решения каждой из 

них, преподаватель приступает к разработке плана проведения практического занятия. 

В какую форму целесообразно облечь его рабочий план? По-видимому, 

целесообразна та форма, к которой привык сам педагог. Практика работы вузов 

показывает, что такой план может включать общие исходные данные для проведения 

занятия и содержательную его часть. 

 В плане проведения практического занятия должны быть даны ответы на 

следующие вопросы. 

♦ Сколько времени необходимо затратить на проверку домашних заданий? 

♦ Сколько времени затратить на опрос обучающихся по теории, и какие вопросы 

необходимо задать? 

♦ Какие примеры и задачи будут решаться у доски и в какой последовательности? 

♦ На что обратить внимание в той или иной задаче? 

♦ Кого нужно будет опросить по теории и кого вызвать к доске для решения задач? 

♦ Какие задачи можно предложить для решения на местах без вызова к доске? 

♦ Какие задачи предложить «сильным» студентам? 

♦ Какие задачи задать для самостоятельного решения дома? 

 План практического занятия отрабатывается преподавателем на основе 

определенного замысла, зафиксированного в тематическом плане изучения дисциплины. 

 Рассмотрим порядок проведения практического занятия. Как правило, оно 

начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. Во вступительном 

слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. Затем иногда 

полезно на экране в быстром темпе показать кадры, использованные лектором на 

предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал 

лекции, относящийся к данному занятию. 

 Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных 

вопросов по теории. Ими преподаватель ориентирует обучающихся в том материале, 

который выносится на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос 

ставить перед всей группой, а затем после некоторой паузы вызывать конкретного 

студента. 

 Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном 

случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по 

рядам, контролирует их работу. В тех случаях, когда у большинства студентов работа 

застопорилась, преподаватель может как бы прервать их и дать необходимые пояснения 

(частично-поисковый метод). 

 В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к 

доске студент под контролем преподавателя. Но и в этом случае задача педагога состоит в 

том, чтобы остальные студенты не механически переносили решение в свои тетради, а 

проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела 

относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, соединяя об-

щие действия с собственной поисковой деятельностью. 

 Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный 

ответ, но и закрепить определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, 

проявления элементов творчества. Обучающийся должен не механически и бездумно 

подставлять знаки в формулы, стараясь получить ответ, а превратить решение каждой 

задачи в глубокий мыслительный процесс. 

 Основная задача любого педагога на каждом практическом занятии, наряду 

с обучением своему предмету (дисциплине), - научить человека думать. Именно здесь у 

преподавателя имеется много возможностей проявить свой педагогический талант. Он 

прежде всего должен добиваться знания методов изучаемой науки. 



 Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по 

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

способствует развитию у них определенных профессионально-значимых качеств 

личности. 

 Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их 

организации должны выполняться следующие основные требования: 

♦ соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и 

семинарских занятиях методикам и методам; 

♦ максимальное приближение действий студентов к реальным, 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. 

 Раскроем более подробно сущность, назначение, особенности, порядок 

подготовки и проведения в вузе подобного вида практических занятий. 

На каждое практическое занятие, как правило, разрабатывается специальное 

задание обучающимся, призванное обеспечить методическое сопровождение их 

подготовки к работе на технике. Формы подобных заданий могут отличаться друг от друга 

в зависимости от требований, выработанных в конкретном вузе, дидактических целей 

занятия, а также особенностей его проведения. Но существуют общие подходы к 

разработке подобных заданий, на которых следует остановиться подробнее. 

Как правило, специальное задание для обучающихся состоит из двух основных 

разделов и приложения. В первом разделе указываются учебные вопросы, к отработке 

которых должны быть подготовлены обучающиеся. Вопросы определяются тематическим 

планом и охватывают содержание работ на всех учебных точках. Во втором разделе 

указывается, как студентам организовать самостоятельную подготовку к занятию, что изу-

чить, что исполнить, к чему быть готовым, на каких учебных точках предстоит работать. 

Кроме того, указываются общий порядок и место (места) проведения занятия, а также 

меры безопасности. 

 Приложениями к заданию оформляются выдержки из руководств, пособий и 

инструкций (в том числе по технике безопасности), графики работ на учебных точках и 

другой необходимый справочный материал. 

 Основным методическим документом преподавателя при подготовке и 

проведении практического занятия являются методические указания. 

 При формулировании дидактических и воспитательных целей занятия, 

которые приводятся в первом разделе задания, необходимо акцентировать внимание не 

только на привитии студентам умения выполнять что-либо, но и закреплении и 

расширении их теоретических знаний. Основным содержанием второго раздела является 

либо расчет учебного времени, либо график работы обучающихся на учебных точках. С 

учетом конкретных условий (продолжительность учебного времени, количество учебных 

вопросов или точек), как правило, выделяемое время для отработки учебных вопросов 

(работы на учебных точках) жестко не связано с продолжительностью академического 

часа, и в связи с этим не предусматриваются специальные перерывы между ними. Для 

отдыха и переключения внимания обучающихся с одного объекта на другой используется 

время смены учебных точек или перехода от одного учебного вопроса к другому. 

 В методических рекомендациях руководителю занятия указываются порядок 

разработки учебно-методических Материалов, определения состава учебных групп, 

последовательность смены рабочих мест. Кроме того, в них определяются организация 

подготовки обучающихся и учебных точек к занятию, методика проверки знаний по 

технике безопасности (проведению инструктажа) и соблюдению режима работы 



технических средств, указываются рациональные методы работы, выполнения операций и 

действий на технике. 

 В качестве приложений обычно используются те же документы, которые 

предусматриваются заданием на практическое занятие. 

 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, распределение по 

учебным местам и определение последовательности работы на них. 

 В основной части плана выделены последовательность действий обу-

чающихся и методические приемы преподавателя, направленные на эффективное 

достижение целей занятия, а также на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся. 

 Параллельно с разработкой учебно-методических материалов производится 

подготовка техники и учебных мест к отработке практических задач, подбору и заказу 

необходимой документации (схем, бланков и т.п.). 

 Практическое занятие в учебных группах может проводиться как одним, так 

и двумя преподавателями с привлечением инженерно-технического персонала 

лаборатории. Второй вариант можно считать более предпочтительным с учетом наличия 

нескольких рабочих мест и необходимости индивидуализации обучения. 

  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

 Занятие – основная форма организации учебного процесса. От его качества 

зависит степень подготовленности будущих специалистов. Оно должно отвечать 

следующим требованиям:  

• Чёткость определения учебных задач занятия, выделение из них главной и 

второстепенных целей (изучение нового правила или закона, повторение ранее 

пройденного материала, выработка умений и навыков, контроль успеваемости студентов и 

др.).  

• Единство образовательных и воспитательных задач.  

• Определение оптимального содержания и отбор учебного материала занятия в 

соответствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем подготовки 

студентов, обеспечением занятия необходимым оборудованием и технической 

оснащённостью. На выполнение поставленных задач, отрицательно сказывается как 

перегрузка учебного материала, так и небольшой его объём.  

• Выбор наиболее рациональных методов и приёмов обучения, обеспечение 

познавательной активности студентов, сочетание коллективной работы с 

дифференцированным подходом к обучению.  

• Формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений, развитие творческих способностей.  

• Осуществление межпредметных связей. Планы занятий должны разрабатываться 

с учётом комплекса знаний ряда дисциплин для органического сочетания общего и 

специального профессионального образования.  

• Связь теоретических знаний с практикой.  

 

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

 К посещению занятия необходимо тщательно подготовиться, а именно:  

• Просмотреть журнал учебных занятий (система опроса, работа с отстающими, 

состояние успеваемости) и тетради студентов.  

• Просмотреть календарный рейтинговый план преподавателя и ознакомиться с 

соответствующим разделом программы.  



• Ознакомиться по учебнику с материалом темы. Изучить также методическую и 

техническую литературу, которая необходима  

преподавателю для ведения занятия, а проверяющему – для эффективного анализа 

занятия.  

• Ознакомиться с анализом ранее посещённых занятий того преподавателя, к 

которому запланировано пойти на занятие.  

• Заранее просить преподавателя о разрешении посетить занятие и, назвать цель – 

изучение его методического опыта и педагогического потенциала (организация занятия, 

методы обучения, формирование мотивации студентов и др. вопросы общетеоретического 

характера).  

При посещении занятий проверяющий ставит перед собой определённую цель. 

Нельзя формулировать цель таким образом, чтобы она навязывала преподавателю 

определённую систему деятельности, заставляла его «подстраиваться» под проверяющего. 

Когда, например, говорится, что целью проверки является изучение использования на 

занятии технических средств обучения или, например, элементов программированного 

обучения, то такая постановка вопроса сама по себе является фактором навязывания 

преподавателю определённой системы деятельности.  

 

МЕТОДИКА ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 

 Наблюдая занятие, посещающий должен быть корректным, 

доброжелательным к преподавателю, придерживаться определённых правил поведения. 

Входить и выходить из учебного помещения можно только после звонка вместе с 

преподавателем. Появление посещающего в аудитории после начала занятия является 

грубым нарушением педагогического такта. В процессе занятия не следует привлекать к 

себе внимание студентов. Поэтому лучше садиться за последнюю парту или стол. Это 

одновременно даст возможность наблюдать за работой всей группы студентов, 

определить, насколько чётки и ясны изображения на доске, как прослушивается голос 

преподавателя. Во время объяснения преподавателя нельзя заниматься просмотром 

тетрадей студентов или учебников. Недопустимо вмешиваться в работу преподавателя.  

 Ценность заключения по посещённому занятию зависит не только от 

умения наблюдать, но и от умения фиксировать свои наблюдения. Посещающий должен 

проконтролировать занятие полностью, от начала до конца, чтобы составить полное 

представление о данном учебном занятии и отдельных его элементах. Как показывает 

практика, всякие попытки проверяющего заполнить во время занятия определённые 

схемы анализа и следить за его ходом с определённым планом, ожидая выполнения каких-

то действий преподавателя и студентов, успеха не имеют. Занятие – органическое целое, и 

фиксировать необходимо весь его ход, все виды деятельности преподавателя и студентов. 

На занятии производится только черновая запись, наблюдения записываются без 

определённой системы, по мере восприятия. Ход наблюдения занятия можно вести по 

следующей форме:  

 

Время занятия 

(текущее) 

Вид и основное 

содержание деятельности 

преподавателя и студентов 

Выводы, замечания, 

предложения посещающего 

   

 

 После занятия преподавателю могут быть заданы вопросы для уточнения 

отдельных неясных моментов занятия. Затем уже можно приступить к обработке своих 

заметок по занятию. Анализ занятия должен, в первую очередь, раскрывать содержание 

занятия, его научно-методическую выдержанность, соответствие программе дисциплины, 



а затем уже переходить к характеристике методических приёмов и общей организации 

занятия.  

 Анализ занятия должен быть направлен на усовершенствование учебного 

процесса, выполнение мероприятий по улучшению качества подготовки специалистов, 

оказание поддержки в творческих поисках более опытным преподавателям, выявление, 

обобщение и пропаганда передового педагогического опыта. Главное внимание следует 

обратить на теневые стороны занятия, указать меры к их устранению. При составлении 

анализа посещённого занятия можно использовать его поэтапную структуру. По каждому 

пункту анализа должны быть приведены конкретные примеры, факты, подтверждающие 

тот или иной вывод, заключение, соображение и т.д. При этом следует учесть, что данные 

варианты ориентировочные и применять их следует полно или частично в зависимости от 

цели посещения и анализа урока.  

 Анализируя опрос студентов, следует обратить внимание также на 

чёткость формулировок вопросов, их целенаправленность, установить, содействовал ли 

опрос выявлению уровня знаний студентов, способствовал ли повышению успеваемости, 

воспитанию у студентов чувства ответственности за свою работу.  

Посещающий должен обратить внимание на количество студентов, опрошенных 

преподавателем в течение занятия, уровень их знаний, объективность выставленных 

оценок. Хорошо, если он сам оценит ответы студентов и проведёт сравнение с оценками 

преподавателя. При наличии расхождений следует проанализировать обоснованность 

оценок, что чрезвычайно важно для дальнейшей работы преподавателя.  

 Актуализация опорных знаний  
 Для успешного усвоения изучаемого материла важное значение имеет 

формирование у студентов конкретных образов, чётких, ясных и правильных 

представлений. Для того, чтобы эта опора была достаточно надёжной, необходимо 

актуализировать (оживить) в памяти студентов имеющиеся представления: что-то 

уточнить, дополнить, углубить. Следовательно, под актуализацией понимают определение 

уровня знаний студентов, уточнение, углубление и расширение правильных понятий, 

разрушение ошибочных представлений. Осуществляется актуализация опорных знаний 

путём фронтальной беседы, письменной работы, концентрирования внимания студентов 

на ранее изученном материале.  

 Начальная мотивация  

После определения уровня знаний преподаватель должен вызвать у студентов 

интерес к новому материалу. Под мотивацией понимают применение различных методов, 

приёмов для формирования у студентов мотивов учения.  

Основной целью мотивации является доведение до сознания студентов значения 

изучаемой темы и её места в подготовке специалистов, важности и необходимости 

овладения знаниями, умениями и навыками по изучаемой теме. Мотивация учебной 

деятельности студентов наиболее эффективно осуществляется путём создания 

проблемных ситуаций, постановки перспективы, использования наглядности и ТСО, 

эмоционального изложения, введения межпредметных связей и т. д. Особенное значение 

имеет мотивация, которая создаётся перед изучением новой темы, хотя необходимо её 

использовать и в течение всего занятия. 

 Изучение нового материала  
 Анализируя занятие, следует обратить внимание на соответствие 

содержания занятия учебной программе дисциплины. Иногда случается, что 

преподаватель не даёт студентам знаний в достаточном объёме, установленном 

программой. Этот недостаток следует отметить особо и принять срочные меры к его 

ликвидации. Если преподаватель излагает материал в большем объёме, чем 

предусмотрено программой, то следует учесть подготовленность студентов. Важно, 

насколько выдержанно содержание занятия с методической точки зрения, какова степень 

реализации принципов научности, наглядности, прочности и глубины знаний.  



 При анализе изложения нового материала должны быть отмечены:  

• Научная направленность, заключающаяся в строгом научном подходе к отбору 

материала и оценке его значимости.  

• Умение выделить главное, основополагающее.  

• Логическая последовательность и доказательность, которые обеспечивают 

систематический характер знаний, их осознанность.  

• Ясность, чёткость, доходчивость, способствующие прочному усвоению знаний, 

созданию необходимой основы для правильных обобщений и выводов.  

• Реализация межпредметных связей. 

• Использование конкретных научных и технических примеров, связь с практикой.  

 Необходимо также охарактеризовать педагогическое мастерство 

преподавателя, охарактеризовать методы и методические приемы, использованные им во 

время изложения нового материала. Следует отметить эффективность проведённых 

экскурсий, демонстраций наглядных пособий, применения технических средств обучения.  

 Закрепление изученного материла  
Закрепление изученного материла способствует приобретению студентами 

прочных знаний и одновременно служит преподавателю средством проверки качества 

усвоения студентами нового материла. В анализе следует отметить рациональность 

выбранного метода закрепления знаний: фронтальная беседа по всему материалу или 

только по некоторым узловым моментам, письменные или практические задания, 

упражнения и т. д. Необходимо обратить внимание на логическую связь задаваемых 

вопросов, на продуманность подбора тренировочных упражнений или практических 

заданий.  

 Задания для самостоятельной работы  
Цель задания – повторение, закрепление и усвоение пройденного на занятии 

материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и углубление знаний, 

формирование умений и навыков. Задание должно быть оптимальным по объёму и 

содержанию, рассчитано на преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Целесообразно использовать индивидуальные задания, дифференцированные в 

соответствии с особенностями каждого студента, содержащие в себе элемент творчества. 

Разъяснение к выполнению задания даётся преподавателем только во время занятия (до 

звонка).  

 Место данного занятия в системе занятий и его структура  
В ходе анализа следует обратить внимание на:  

• Связь с предыдущим и последующим материалом.  

• Целесообразность и обоснованность избранного типа и структуры занятия.  

• Рациональность распределения времени между отдельными элементами занятия.  

 Деятельность студентов на занятии  
 Анализируя все виды деятельности студентов на занятии, подчёркивается:  

• активность, заинтересованность, уровень самостоятельности работы студентов;  

• уровень аналитического мышления;  

• степень актуализации знаний (умение выделить ведущие идеи);  

• развитие речи, письменных, графических и специальных навыков и умений; 

• уровень культуры, рациональности и эффективности труда студентов;  

• уровень организованности и дисциплинированности;  

• внешний вид студентов.  

 Организация занятия  
 При анализе следует обратить внимание на организацию занятия, к которой 

предъявляются следующие требования:  

• Организационная чёткость занятия, рациональность использования времени, 

умение дорожить каждой минутой.  



• Наличие обратной связи со студентами и её уровень, организация контроля за 

деятельностью студентов на занятии.  

• Методы активизации студентов на занятии и интенсификации учебного процесса.  

• Умелое обращение с ТСО и специальным оборудованием.  

• Состояние документации (тетрадей, журнала).  

• Выполнение основных психологических и гигиенических требований к занятию.  

• Умение владеть группой, дисциплина студентов, причины её нарушения.  

 Профессиональные качества и культура преподавателя  
 Преподаватель – руководитель и организатор учебного и воспитательного 

процесса. Поэтому при анализе занятия необходимо отметить:  

• Владение преподавателя материалом, чёткая и умелая ориентация в сложной 

системе фактов, идей, понятий, над которыми он работает вместе со студентами на 

занятии, умелое использование межпредметных связей.  

• Графическая грамотность преподавателя, аккуратность, чёткость и 

последовательность изображения схем, рисунков, формул, математических выкладок и т. 

д.  

• Качество речи преподавателя: оптимальность темпа, чёткость дикции, 

интенсивность, образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность.  

• Педагогическая культура, построение взаимоотношений со студентами, такт и 

внешний вид преподавателя.  

 Оценка занятия  
 В заключении анализа даётся оценка занятия, при определении которой 

следует исходить из основных требований к современному занятию.  

 Выводы и предложения  
 В результате проведённого анализа должны быть сделаны выводы и 

предложения, даны конкретные указания, как закрепить и усовершенствовать то 

положительное, что было на занятии, избежать в дальнейшем, недостатков, например:  

 Ликвидировать отставание по календарному рейтинговому плану и 

программе дисциплины. 

 К каждому занятию разрабатывать чёткий план.  

 Активизировать работу студентов на всех этапах занятия. 

 Разнообразить методику контроля знаний.  

 Шире использовать ТСО и наглядные пособия.  

 Усилить межпредметные связи, связь с производством, практикой, жизнью.  

 Информировать студентов о способах и порядке выполнения домашнего 

задания.  

 Ознакомиться с методической литературой и т. д.  

Очень важно, чтобы схема анализа занятия была доступна для преподавателя до 

момента планирования и проведения занятия. Преподаватель вправе знать, какие 

требования будут ему предъявлены проверяющим после посещения занятия. Следует 

стремиться к тому, чтобы выполнялось единство требований всех проверяющих в данном 

учебном заведении. 

 

10. Форма промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

На основании анализа и оценки представленной документации с учетом 

подготовки и выступления магистранта на итоговой конференции преподавателем – 

руководителем практики совместно с научным руководителем магистранта выставляется 

итоговая оценка за практику (Педагогическую практику) в форме зачета с оценкой.  

Итоговая оценка носит обобщенный характер и включает в себя результаты всех 

выполненных индивидуальных заданий в совокупности (критерии оценки в 

приведенных таблицах ниже). 



 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 

№ Формируемая  

компетенция 

Название 

индивидуальных 

задания 

Отметка о 

выполнении 

Шкала 

оценки 

1 УК-1 

ОПК-8 

Составление 

аннотированного 

Библиографического 

списка по  обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Представлен 

аннотированный 

библиографический 

список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

зачтено 

2 УК-1 

ОПК-8 

Разработки занятий 

(мероприятий) 

Представлены 

разработки занятий 

(мероприятий)  

отлично 

 

 

3 УК-1 

ОПК-8 

Анализ посещенного 

занятия 

Представлен анализ 

посещенного занятия  

отлично 

4 УК-1 

ОПК-8 

Отчёт и презентация о 

результатах 

прохождения практики 

Представлены  отчёт и 

презентация о 

результатах 

прохождения 

практики  

отлично 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

№ Формируемая  

компетенция 

Название 

индивидуальных 

задания 

Отметка о 

выполнении 

Шкала оценки 

1 УК-1 

ОПК-8 

 

Составление 

аннотированного 

Библиографического 

списка по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Представлен 

аннотированный 

библиографический 

список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

зачтено 

2 УК-1 Разработки занятий 

(мероприятий) 

Представлены 

разработки занятий 

хорошо 



ОПК-8 (мероприятий)   

 

3 УК-1 

ОПК-8 

Анализ посещенного 

занятия 

Представлен анализ 

посещенного занятия 

хорошо 

 

 

4 УК-1 

ОПК-8 

 

Отчёт и презентация о 

результатах 

прохождения 

практики 

Представлены  отчёт и 

презентация о 

результатах 

прохождения 

практики 

хорошо 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

 

№ Формируемая 

компетенция 

Название 

индивидуальных 

задания 

Отметка о 

выполнении 

Шкала оценки 

1 УК-1 

ОПК-8 

 

Составление 

аннотированного 

Библиографическог

о 

списка по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Представлен 

аннотированный 

библиографически

й список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами 

вуза(или не 

представлены) 

 

зачтено 

2 УК-1 

ОПК-8 

 

Разработки 

занятий 

(мероприятий) 

Представлены 

разработки занятий 

(мероприятий)  

удовлетворительно 

 

 

3 УК-1 

ОПК-8 

 

Анализ 

посещенного 

занятия 

Представлен 

анализ 

посещенного 

занятия  

удовлетворительно 

 

4 УК-1 

ОПК-8 

Отчёт и 

презентация о 

результатах 

прохождения 

Представлены  

отчёт и 

презентация о 

результатах 

удовлетворительно 

 



 практики прохождения 

практики  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

№ Формируемая  

компетенция 

Название 

индивидуальных 

задания 

Отметка о 

выполнении 

Шкала 

оценки 

1 УК-1 

ОПК-8 

 

Составление 

аннотированного 

Библиографического 

списка по  обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Представлен 

аннотированный 

библиографический 

список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза(или 

не представлены) 

 

не зачтено 

2 УК-1 

ОПК-8 

 

Разработки занятий 

(мероприятий) 

Представлены 

разработки занятий 

(мероприятий) (или не 

представлены) 

неудовлетво

рительно 

3 УК-1 

ОПК-8 

 

Анализ посещенного 

занятия 

Представлен анализ 

посещенного занятия 

(или не представлен) 

неудовлетво

рительно 

4 УК-1 

ОПК-8 

 

Отчёт и презентация о 

результатах 

прохождения практики 

Представлены  отчёт и 

презентация о 

результатах 

прохождения 

практики (или не 

представлены) 

неудовлетво

рительно 

11. Фонд оценочных средств для проведения  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике и формы отчетности по итогам практики 

№ Этапы производственной 

практики 

Формируемые компетенции 

(Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Подготовительно-

проектный   

УК-1 Типовые контрольные 

задания 



2. Организационно -

деятельностный  

УК-1 

ОПК-8 

 

Типовые 

индивидуализированные 

задания 

3. Рефлексивно-оценочный  ОПК-8 Типовые контрольные 

задания 

 

Процедура текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ  по практике проводится с использованием фондов оценочных 

средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том 

числе с использованием специальных технических средств. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое индивидуализированное задание 1. 

Составить аннотированный библиографический список по  обоснованию 

педагогической деятельности со студентами вуза 

 

Методические рекомендации по оформлению библиографического списка представлены в 

Разделе 9.  

Критерии оценки представленного библиографического списка по теме ВКР  

 

Содержание оценки 

«Отлично» ставится, если 

Все научные источники представленного библиографического списка описывают 

технологии, методы и способы преподавания в высшей школе. 

Оформление списка соответствует требованиям ГОСТа.  

Количество представленных источников соответствует норме (не менее 15). 

«Хорошо» ставится, если 

Не все научные источники представленного библиографического списка описывают 

технологии, методы и способы преподавания в высшей школе. 

Оформление списка соответствует требованиям ГОСТа.  

Количество представленных источников соответствует норме (не менее 15). 

«Удовлетворительно» ставится, если 

Научные источники представленного библиографического списка частично описывают 

технологии, методы и способы преподавания в высшей школе. 

Оформление списка частично соответствует требованиям ГОСТа.  

Количество представленных источников не соответствует норме (не менее 15). 

«Неудовлетворительно» ставится, если  

Обучающийся не предоставил библиографический список или 

научные источники представленного библиографического не описывают технологии, 

методы и способы преподавания в высшей школе. 

Оформление списка не соответствует требованиям ГОСТа.  

Количество представленных источников не соответствует норме (не менее 15). 

 



Типовое индивидуализированное задание 2. 

Разработать конспекты и провести 2 лекционных и 2 практических занятия со 

студентами вуза 

 

Методические рекомендации по выполнению данного задания представлены в разделе 9.  

Бланк оценки качества проведения вузовской лекции  

Принцип  

(установка) 

подготовки лекции  

№по-

каза-

теля  

Показатель выполнения принципа  
Баллы:  

 1/0  

Научности 

содержания  

1  
Лекция соответствует современному состоянию 

науки об изучаемом предмете  

  

2  

Лекция содержит анализ методологии достижений, 

поисков данной науки и динамики её развития в 

ближайшие годы  

  

3  
 Насыщена необходимым и достаточным 

математическим аппаратом  

  

Доступности    

изложения  

4  Все новые термины и понятия разъясняются    

5  Наглядные пособия используются регулярно    

6  

Соблюдаются правила направленности изложения 

от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, от близкого 

к далекому  

  

7  

Соблюдается принцип взвешенности подбора 

фактов в лекции (разумное, целенаправленное 

соотношение негативных и позитивных фактов)  

  

8  
Подбираются злободневные и близкие к реальной 

жизни факты  

  

Убедительности  

 изложения  

9  Доска в процессе лекции заполняется эстетично    

  Убедительность изложения содержания лекции    

10  

Преподаватель свободно проводит лекцию без 

опорных материалов (не читает с текста, конспекта 

и т.п., а только сверяется с ними)  

  

11  

Знания проводятся не только через ум студента, но и 

«через сердце», сопровождаются яркими 

чувственными эмоциями: удивлением, недоверием, 

радостью, оскорблением или проявлением чувств 

собственного достоинства, патриотизма и т.д.  

  

12  

Вербальные средства (голос) поведения 

преподавателя в аудитории подкрепляются 

невербальными – жестами, мимикой, паузами и др.  

  

  

Убедительность лекции через доверие к 

профессионализму и личностным качествам 

преподавателя (направленность его на «объект-

субъектные» или «субъект-субъектные» 

отношения):  

  

13  

Преподаватель проявляет педагогический такт: 

отсутствуют моменты агрессивности, проявления 

высокомерия  

  



14  

Преподаватель сам убеждён в том, что говорит на 

лекции и ярко этот доказывает аргументами и 

поступками  

  

15  

Чувствует смену настроения аудитории и уверенно 

управляет этим процессом, устанавливая с ней 

контакт  

  

16  Имеет представительный внешний вид    

17  Использует авторитетные источники информации    

Систематичность  

18  
Через весь курс «красной нитью» проходит 

руководящая, основная идея, или сверхзадача курса  

  

19  Все части изучаемого материала взаимосвязаны    

20  
Изученный материал обобщается, выделяются и 

оформляются главные мысли и выводы  

  

21  

Культивируется стройность изложения материала по 

содержанию и внешней форме его подачи, 

изложение осуществляется без отклонений от плана, 

осуществляется рубрикация курса, темы, вопроса  

  

22  
Используются систематизирующие и обобщающие 

таблицы  

  

Ответственность  

23  
Освещение определённой темы (проблемы) носит 

законченный характер  

  

  Установка на общую ответственность    

24  
Степень знания «своего» предмета (высокая – 

низкая)  

  

25  Знание особенностей будущей профессии студентов    

26  
Отношение к профессии преподавателя как к 

обязанности (любовь к профессии)  

  

27  Ведётся учёт времени на лекции    

  

Ответственность за организацию на лекции 

студенческого интереса – рационального труда – 

«внимания-понимания» – задействования различных 

видов памяти  

  

28  

Манера входа преподавателя в аудиторию и первая 

его фраза переключают внимание студентов на 

деловой лад  

  

29  

Используются методические приёмы для 

повышения мотивации к изучению темы 

(актуальность, связь с потребностями, с реальной 

жизнью и практикой будущей профессии)  

  

30  Создаются проблемные ситуации    

31  
Излагается материал, которого нет в основном 

учебнике  

  

32  
Вместо «рекомендованных» списков литературы на 

выполнение СРС объясняются принципы их поиска  

  

33  

Преподаватель требует вести запись лекции, обучает 

студентов методике ведения записи лекции и 

контролирует выполнение этого требования  

  

34  
Преподаватель оказывает студентам помощь в 

ведении записи: меняет темп, делает паузы и т.д.  

  



35  

Используются приёмы поддержания внимания с 

помощью риторических вопросов, шуток, экскурсов 

в историю, в биографии творцов науки и т.д.  

  

36  
Число крупных блоков информации, освещаемых на 

лекции, находится в диапазоне 7 ± 2  

  

37  
В лекции есть «лишние» факты, создающие 

информационный фон вокруг числа 7 ± 2  

  

  Осуществляется активизация работы памяти за счёт:    

38  Установления ассоциаций    

39  

Повторения, установки на длительность 

запоминания, выделения опорных пунктов для 

запоминания  

  

40  Использования мнемотехнических приёмов    

41  

Проектируется и реализуется эмоциональная кривая 

лекции за счёт чередования заинтересованности – 

эмоционального подъёма – пассивности – 

заинтересованности… (7 ± 2) цикла  

  

  

Ответственность за формирование отношения 

студентов к своему образованию и развитию 

мышления:  

  

42  

Осуществляется критический анализ различных 

точек зрения на отдельные научные положения 

лекции, показывается борьба гипотез и направлений  

  

43  
Квалифицированно проводится связь с другими 

курсами (межпредметные связи)  

  

44  

Указывается на связь с предыдущими и 

последующими темами курса (внутрипредметные 

связи)  

  

45  

Используются приёмы эвристической беседы: 

рассмотрение вопроса с разных сторон, постановка 

и разбор парадоксов, использование приемов 

сравнения и аналогий, варьирование задачи, 

переформулировка вопроса, предложение выдвигать 

гипотезы, опора на собственные исследования и 

случаи из практики своей работы, связь с новыми 

поисками в науке, показ «белых пятен», 

использование художественной литературы, 

исправление чьих-либо логических, фактических и 

прочих ошибок  

  

Приоритет  

общечелове-  

ческих ценностей  

46  
На лекции проводится линия на целостное 

восприятие мира  

  

47  

На лекции проводится линия на приоритет 

общечеловеческих ценностей (жизни, здоровья, 

красоты, любви, истины, добра и др.) перед 

технократическими и профессиональными  

  

  

На лекции проводится линия важности 

формирования не только концептуального 

интеллекта, но и интеллекта социального:  

  



48  

Ответственности каждого за жизнь и здоровье 

окружающих, за качество техногенных действий, 

качество новых машин, технологий, т.е. за их 

человеко-природо-совместимость  

  

49  

Умение жить в социуме (среди людей), то есть 

умение правильно оценивать жизненные 

обстоятельства и действовать в соответствии с ними  

  

50  

Лекция, кроме когнитивного, содержит 

нравственный компонент, когда параллельно с 

научным мышлением воспитывается совесть 

(«способность личности самостоятельно 

формулировать собственные нравственные 

обязанности на основе социально значимых норм»)  

  

     Общая сумма баллов 

(менее 50 баллов – «удовлетворительно», 50-75  

баллов – «хорошо», 76-100 баллов – «отлично 

  

   

Типовое индивидуализированное задание 3. 

Посетить занятие магистранта-практиканта и составить  его анализ 

Методические рекомендации по выполнению данного задания представлены в разделе 9.  

Схема анализа занятия в вузе (при взаимопосещении) 
Ф.И.О. преподавателя 

_______________________________________________________________  

Дисциплина 

________________________________________________________________________  

Институт 

________________________________________________________________________  

Группа_______________________________________________________________________ 

Цель посещения_____________________________________________________________  

Место проведения_____________________________________________________________  

Дата посещения «____»______________20___ г.  

Время проведения занятия_____________________________________________________  

Тема занятия_________________________________________________________________  

Вид занятия _____________________________________________ 

лекция, практическое занятие, семинар, лабораторная работа, иное  

 

Параметры для анализа занятия  

1. Тема и план занятия 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________ 

сформулированы: четко, неопределенно, не сформулированы  

2. Целевой компонент.  

Как сформулирована цель для аудитории__________________________________________  

Реализация целей (по итогам занятия) ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________ виды целей:∗ 

образовательная,  

воспитательная, развивающая (общекультурная, профессиональная)  



 

3. Назначение занятия (тип занятия)___________________________________________  

_______________________________________________________________________

______ Для лекции: вводная, обзорная, заключительная, обобщающая, 

ориентирующая, проблемная, визуализация, бинарная, конференция, консультация 

и т.д.  

Для практического, лабораторного занятия, семинара: изучение нового 

материала; закрепление материала; формирование умений, навыков; обобщение; 

исследование и т.д.  

4. Содержание занятия.  
Значение и место темы в изучении предмета______________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Связь с другими темами, межпредметные связи____________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Научность, объем, актуальность материала_____________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Адаптация учебного материала к аудитории______________________________________ 

учет возраста, возможностей аудитории, мотивации деятельности, формы обучения 

(очная, заочная), интересов, способностей, уровня обученности студентов  

 

Связь учебного материала с профессиональными интересами, с личным опытом 

аудитории 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Вопросы, рекомендованные к самостоятельному изучению___________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5. Характеристика организационного этапа:____________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Подготовка слушателей к проведению занятия, организационные моменты∗  

 

6. Характеристика основного этапа занятия.  
Используемые формы организации учебной деятельности.___________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________ 

индивидуальная, фронтальная, групповая, их целесообразность.  

 

Разнообразие способов предъявления учебного 

материала____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ словесные, наглядные, практические методы; проблемное изложение; 



приемы для обеспечения осмысления и запоминания, приемы привлечения внимания; 

разнообразие видов деятельности.  

 

Навыки профессиональной риторики _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

эмоциональность, образность, наглядность речи; темп, дикция, громкость, интенсивность, 

точность использования терминологии, стиль изложения (научный, бытовой), 

эмоциональность речи.  

 

Использование наглядно-практических средств обучения, учебного оборудования  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Что вызвало наибольший интерес аудитории____________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Что вызвало наибольшие затруднения аудитории__________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Выполнение плана занятия____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

____ 

предъявление плана аудитории; следование плану; в случае отклонения от плана – анализ 

причины, как это повлияло на результат занятия, способность преподавателя реагировать 

на изменения в аудитории, его мобильность  

Способы активизации учебной деятельности______________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ фрагменты беседы, дискуссии; проблемные вопросы; приемы 

контроля усвоения материала, способы формирования интереса; оценка 

активности аудитории  

 

7. Характеристика заключительного этапа.  
Подведение итогов, выводы, обобщения__________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

8. Рациональность распределения времени занятия. ______________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ своевременность начала, завершения занятия; длительность 

организационного момента; резерв времени для формулировки выводов, 

ответов на вопросы, обобщений по теме занятия; темп занятия  



9. Способы диагностики, контроля и оценки знаний, умений, навыков, 

эффективности учебной деятельности 

___________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________используемые способы, приемы оценивания; как 

выражен результат оценивания учебной деятельности (словесная, оценка в 

баллах), объективность контроля; способы обратной связи (контроль за 

усвоением материала)  

 

10. Взаимодействие преподавателя с аудиторией.  

Стиль педагогического общения, контакт с аудиторией∗∗___________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Психологическая атмосфера занятия, особенности восприятия преподавателем 

аудитории∗ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________  

Проявление личностных особенностей преподавателя_______________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ наблюдательность, вдумчивость, эрудиция, находчивость, аккуратность, 

внешний вид, чувство юмора, эмоциональность, культура речи, позы, мимика, 

жестикуляция, авторитет у аудитории, педагогический такт и культура  

 

11. Положительные стороны занятия______________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

12. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессионально- 

педагогической деятельности ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

13. Общее заключение о занятии________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

14. Занятие посетил (ФИО)____________________________________________________  

____________________________________________________________________  

«_____»_________________ 20__ г.  

 

КОММЕНТАРИИ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Цели занятия, виды целей:  

Образовательная (дидактическая)  



знакомство с новыми теориями, концепциями, понятиями; установление новых связей 

между  

понятиями; формирование, обобщение, закрепление знаний; формирование умений, 

навыков;  

проверка, анализ самостоятельной работы; актуализация опорных знаний; повторение, 

контроль;  

планирование, проведение эксперимента и т.д.  

Воспитательная  

формирование научного мировоззрения; формирование жизненной позиции; воспитание 

культуры 

 мышления; воспитание познавательного интереса к предмету; формирование коммуникативных 

умений; формирование умений контроля и самоконтроля; формирование навыков самообразования;  

формирование способности к критическому мышлению и т.д.  

Развивающая  

развитие умений анализа, сопоставления, сравнения, переноса знаний на новую ситуацию;  

развитие профессиональных качеств.  
 

2. Организационный этап занятия. подготовка слушателей к учебному занятию;  

характер взаимного приветствия, организационные моменты, установление 

эмоционального контакта; проверка подготовленности учебного кабинета; подготовка 

аудитории к восприятию информации: предварительный контроль (повтор предыдущего 

материала, актуализация опорных знаний, учебных целей и задач, выяснение степени 

усвоения, ответы на вопросы, определение типичных ошибок, недочетов); актуализация и 

корректировка результатов самостоятельной работы, ликвидация причин обнаруженных 

недостатков.  

3. Предъявление учебного материала. структурирование материала; использование 

приемов сравнения, противопоставления, обобщения, систематизации, проблемного 

изложения; запись содержания в виде схем, таблиц; использование наглядного материала;  

приемы для обеспечения осмысления и условий для запоминания материала по ходу 

занятия; приемы привлечения внимания, облегчение восприятия информации (слуховое, 

визуальное); запись терминов, цифровой и иной сложной для слухового восприятия 

информации на доске, раздаточный материал; помощь преподавателя в рационализации 

записи конспекта (рекомендации по использованию схем, таблиц, способов записи); как 

реализовано преобразование научного текста в учебный текст; разнообразие видов 

деятельности, обеспечивающих оптимальный уровень работоспособности (снижающих 

утомляемость): разные способы предъявления материала, разные виды учебной 

деятельности – обдумывание, конспектирование, ответы на вопросы; активизирующие 

моменты, эмоциональная разрядка.  

4. Оценочная деятельность преподавателя. цели оценочной деятельности; реализованные 

на занятии функции контроля (ориентирующая, обучающая, воспитывающая); число, 

получивших оценку, комментирование оценок, рецензирование; предмет оценивания: 

проверка объема, степени, глубины усвоения материала, умения использования его на 

практике, навыков, интереса к учебному материалу; эффективности преподавания; 

выполнение психолого-педагогических требований к контролю (объективность, 

гласность, надежность, экономичность). 

5. Педагогическое общение: соответствие педагогического общения целям, этапам, 

формам, способам обучения (монологическое, диалогическое, групповое, 

информирование, объяснение, оценка, выявление чего-либо, доказательство, 

обращенность, конкретность, целенаправленность общения); тон работы (живой, бодрый, 

заинтересованный, решительный, вялый, медлительный, неуверенный, безразличный), 

влияние характера установленных отношений на развитие студентов, глубину усвоения 

знаний, индивидуальное восприятие оценки.  

 



Типовое индивидуализированное задание 4. 

Подготовить пакет документов для отчета по итогам практики. 

 

(Приготовить презентацию о результатах прохождения практики) 

 

В состав пакета документов входит отчет по итогам практики.  

 
В докладе-презентации должны быть представлены типичные разделы: 

 актуальность проблемы; основные теоретические положения, на которых автор 

основывается; цель, задачи и гипотеза исследования; методы, результаты; сравнение с 

литературными данными; обсуждение результатов, планы на будущее и т.п.  

Начинается доклад  с названия, авторов и краткого описания проблемы. Затем 

можно сразу привести основной результат констатирующего этапа эксперимента. Лучше 

сообщить его в начале, чем произнести скороговоркой, уже выбившись из времени, в 

конце доклада. Оставшееся время должно быть посвящено наиболее важным 

подробностям работы. В конце выступления можно снова изложить основной результат.  

Для доклада на конференции (предзащите) отводится очень ограниченное время 

для выступления (как правило, 10 мин.) и структура доклада должна это учитывать.  

Во время предзащиты не будет времени для детального обсуждения, но, если 

хорошо сделан доклад, заинтересованные слушатели подойдут за подробностями после 

выступления. 

Магистрант, презентуя свою работу должен соблюдать все технические 

требования, которые  представлены в методических рекомендациях (см.раздел 9) 
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Направление подготовки: 44.04.02. Психолого-педагогическое образование  

 

Направленность: Социальная педагогика 

   

Квалификация (степень) выпускника – Магистр 

 

Форма обучения: Очная 

 

Курс: 1                 Семестр: 2 

 

Научный руководитель: __________________________________________  

 

Иркутск   2023 г. 

 

 

Обучающийся_______________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ИГУ»__________ 

Руководитель практики от профильной организации __________ 

 

  



 

 

1. Фамилия_________________________________________________________ 

2. Имя и Отчество___________________________________________________ 

3. Курс_____________________________________________________________ 

 

                                  

 

I. Календарные сроки практики 

 

По календарному учебному графику c __________ по ____________________ 

 

Дата прибытия на практику _________________________________20      г. 

 

Дата выбытия с места практики______________________________20      г. 

 

 

II. Руководитель практики от   

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Ученая степень, ученое звание______________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

 

Фамилия_________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество_________________________________________________________ 

 

 

III. Сведения о профильной (принимающей) организации 

Место прохождения практики: ______________________________________ 

Полное наименование организации___________________________________ 

Юридический адрес организации_____________________________________ 

Руководитель организации:___________________________________________ 

_________________________________________(должность, ФИО, телефон) 

 

Наименование структурного подразделения ____________________________ 

IV.Руководитель практики от организации: 

 

Должность________________________________________________________ 

 

Фамилия_________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 

 

Телефон_________________________________________________________ 



 

V. Индивидуальное задание на практику 

№ Краткое содержание 

индивидуального 

задания 

Наименование деятельности Форма контроля 

1 Подготовить  и 

провести 4 занятия 

(мероприятия) по теме, 

соответствующей 

направлению научных 

интересов магистранта 

Разработать конспекты и провести 

2 лекционных и 2 практических 

занятия (мероприятия) со 

студентами вуза 

 

Разработки занятий 

(мероприятий) 

2. Составить 

аннотированный 

библиографический 

список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

 

Самостоятельно составить 

аннотированный 

библиографический список по  

обоснованию педагогической 

деятельности со студентами вуза 

 

Аннотированный 

библиографический 

список  

(не менее 15) 

3 Посетить и 

проанализировать одно 

из занятий студентов-

практикантов 

Посетить занятие магистранта-

практиканта и составить  его 

анализ 

Анализ 

посещенного 

занятия 

4. Подготовить пакет 

документов для отчета 

по итогам практики 

Приготовить отчёт и презентацию 

о результатах прохождения 

практики 

Отчёт и 

презентация о 

результатах 

прохождения 

практики 

 

Согласовано: 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «ИГУ»______________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации _________________________________________ 

С индивидуальным заданием на практику ознакомлен ____________________ 

                            (подпись студента) 

VI.  Отметка о проведении инструктажей по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

 

Наименование 

инструктажа 

Дата ФИО, должность, 

подпись лица, 

проводящего 

инструктаж 

Подпись 

студента 



Вводный инструктаж    

Инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны труда 

   

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте 

   

Инструктаж по пожарной 

безопасности 

   

Инструктаж по правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

   

  

VII.  Рабочий график (план) проведения практики 

 

Этапы и 

разделы 

практики 

Рабочее 

место  

Выполняемая 

работа по 

должности 

Срок Продолжительность 

в часах/ днях  
начало окончание 

      

      

      

  Согласовано: 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «ИГУ»______________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации _________________________________________ 

 

VIII. Еженедельные  записи студента по практике 

 

 

Даты 

 

Вид деятельности 

 

Результат деятельности 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

    

    



 

IX.  ОБЩАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется по результатам отчета на кафедре или итоговой конференции ) 

Контролируемая 

компетенция 

Задание  

на практику 

Оценка  

руковод

ителя  

от 

профил

ьной 

организ

ации 

Оценка  

кафедр

ы 

Средняя 

оценка 

Вывод о 

степени 

сформированн

ости 

компетенции 

на данном 

этапе 

УК-1 

ИДКУК1.1 

ИДКУК1.2 

ИДКУК1.3 

Составить 

аннотированный 

библиографический 

список по  

обоснованию 

педагогической 

деятельности со 

студентами вуза 

    

УК-1 

ИДКУК1.1 

ИДКУК1.2 

ИДКУК1.3 

 

Подготовить  и 

провести 4 занятия 

(мероприятия) по теме, 

соответствующей 

направлению научных 

интересов магистранта 

    

Посетить и 

проанализировать 

одно из занятий 

студентов-

практикантов 

    

ПК-8 

ИДК ПК8.1 

ИДК ПК8.2 

 Подготовить пакет 

документов для отчета 

по итогам практики 

    

Итоговая оценка   

Руководитель практики  

от кафедры  ______________________(__________________) 

                                 (подпись)                      (расшифровка) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации___________________(_________________) 

                                                      (подпись)                (расшифровка) 

 



Примерная схема отзыва руководителя практики в базовом учреждении 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф.И.О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

Студенту проведен инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Мотивация студента — интерес к данному конкретному виду практики и его 

соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента — уверенность, открытость, готовность 

обсуждать возникающие проблемы, стиль общения с обучающимися и коллегами, 

готовность прийти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей практики и выполнение задач практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10. Уровень сформированности профессиональных умений. Качество выполнения работы 

студентом: нужно охарактеризовать уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

11. Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего четкое и 

зрелое определение своей профессиональной роли в период практики. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время практики. 

13. Оценка за практику. Что положено в основу этой оценки? 

14. Укажите, в какой помощи со стороны вуза Вы нуждаетесь как руководитель практики 

(если обучающийся проходил практику в профильной организации). Ваши предложения 

по улучшению организации практики. 

 

Оценка по итогам учебной практики   _______________________ 

 

«____»_______________20__г.  

 

Руководитель  организации по месту прохождения практики: 

_________________________________ ___________ 

Ф.И.О., должность, подпись 

Назначенный  руководитель практики от профильной   организации (должность)                                                                              

          ___________________  (__________________)                                                                                

         (подпись)                             (расшифровка) 

М.П. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

а) основная литература: 

 

 1.Ушева Т.Ф. Проектирование профессиональной карьеры на основе рефлексивной 

деятельности: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 

2018. – 136 с. 

2. Ушева Т.Ф., Федосова И.В. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: Учебно-методическое пособие/ Т.Ф. Ушева,  И.В. Федосова. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. – 96 с. 

3. Ушева Т.Ф. Сингулярность рефлексивного взаимодействия в решении 

профессиональных задач: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: 

Издательство «Иркут», 2020. –  124 с.    



4. Ушева Т.Ф. Особенности профессионального взаимодействия на основе рефлексивного 

подхода: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Издательство «Иркут», 

2020. –  120 с. 

5. Федосова И.В., Ушева Т.Ф., Костин А.К. Научно-исследовательская работа 

магистранта: теория и практика: Учебно-методическое пособие / И.В. Федосова, Т.Ф. 

Ушева,  А.К.  Костин. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2021. –  112 с. 

 

       б) дополнительная литература: 

 

1. Борытко Н.М.  Диагностическая деятельность педагога : учеб.пособие/ Н. М. 

Борытко. -2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 

Неогранич. доступ. 

2.Возрастная психология: [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / Т. П. Авдулова, 

О. В. Гавриченко, Т. В. Гармаева ; ред. Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия, 2011. -328 с. 

.- Режим доступа: "ЭЧЗ Лань ". - Неогранич. доступ.  

3. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры : учеб. для студ. вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-Петербургский 

гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 290 с.  - (Бакалавр. Магистр). - ISBN 978-5-9916-4786-

1 - всего 15 экз. 

4. Гуслова М. Н.  Теория и методика социальной работы : учебник/ М. Н. Гуслова. -

М.: Академия, 2007. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

5. Казанская В.Г. Психологические особенности кризисов подростка : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. ФГОС ВПО 030300 "Психология" / В. 

Г. Казанская. - М. : Форум : Инфра-М, 2014. - 200 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 978-5-91134-878-6. - ISBN 968-5-16-009733-6 – 

всего 14 экз. 

6. Колмогорова Н. В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие / Н. В. Колмогорова, З. А. Аксютина. - Омск : Изд-во 

СибГУФК, 2012. - 248 с.; - Режим доступа: ЭБС «Руконт». - Неогранич. доступ. 

7. Кузьмина Е.Г. Психодиагностика в сфере образования, 2-е изд., 2014 г - 

коллекция «Психология. Педагогика» - Издательство Флинта» ЭБС «Издательство Лань». 

8. Мандель Б.Р. «Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии 

с ФГОС, 2014 г.» - коллекция «Психология. Педагогика – Издательство Флинта» ЭБС 

«Издательство Лань». 

9. Лапина О.А. Методология и методы научного исследования: Уч. пособие для 

магистрантов/О.А.Лапина.- Иркутск: ВСГАО, 2014.-101 с. ISBN  978-5-85827-912-9 - 

всего10 экз. 

10. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: полный курс: [Электронный ресурс]:  

учеб. для бакалавров : для студ. вузов, обуч. на гуманит. фак. / Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 817 с. .- Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - 

Неогранич. доступ. 

11. Методика и технологии работы социального педагога : учебное пособие / Б. Н. 

Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова ; ред. Л. В. Мардахаев. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-7695-4466-8 .– всего 5 экз.  

12. Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие для учрежд. высш. проф. 

образований / ред. Е. И. Изотова. - М.: Академия, 2013. - 271 с. - Режим доступа: "ЭЧЗ 

Лань ". - Неогранич. доступ. ISBN 978-5-7695-8831-0. 

13. Повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

России: вызовы времени, тенденции и перспективы развития: материалы  Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции, посвященной 110-летию 

Иркутского Педагогического института (г. Иркутск, 17 мая 2019 г.). - Часть 2. – Иркутск: 

Изд-во «Иркут», 2019. – 489 с.  



14. Социально-педагогические подходы к сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации: коллективная монография /Научн.ред. О.А.Лапина. –

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2016.- 226 с. ISBN 978-5-904740-39-9  - 80 экз. 

15. Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности,  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации:  коллективная монография / Научн. ред. О.А. 

Лапина. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2017. –  220 c..- 80 экз. 

16. Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические и социальные 

аспекты: материалы Международной научно-практической конференции (г.Иркутск, 19 

октября 2018 г.). – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. - 398 с.  

17. Ушева Т.Ф. Методика обучения и воспитания (дополнительное образование в 

области социально-педагогической деятельности): [Электронный ресурс]: Учеб.-метод. 

пособие. / Т.Ф. Ушева.  – Иркутск: Издательство «Иркут», 2017. –  124 с.  - Режим 

доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

18. Ушева Т.Ф. Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 

2018. – 142 с. 

19. Ушева Т.Ф. Проектирование профессиональной карьеры на основе 

рефлексивной деятельности: Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Ушева. – Иркутск: Изд-

во «Иркут», 2018. – 136 с. 

20. Ушева Т.Ф., Федосова И.В. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: Учебно-методическое пособие/ Т.Ф. Ушева,  И.В. Федосова. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. – 96 с. 

21. Федосова И.В., Кибальник А.В. Методики и технологии работы социального 

педагога: теория и практика: Учебно-методическое пособие/ И.В. Федосова, А.В. 

Кибальник. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2017. –  104 с.  

22. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 031300- Соц. педагогика / М.В. Шакурова. - М.: 

Академия, 2007. - 272 с. - всего 10 экз. 

23. Шептенко П.А. Технология работы социального педагога 

общеобразовательного учреждения [Электронный ресурс] / П. А. Шептенко. - Москва : 

ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 

978-5-9765-1686-1. 

 

в) программное обеспечение  

 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   

Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  

Браузер Mozilla Firefox  50.0  

Архиватор 7zip 18.06  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Образовательные ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система электронный читальный зал «Библиотех». 

-  Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

- Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт». 

 

2. Научные ресурсы (отечественные): 



- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

- ЭБС «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU» 

- База данных ВИНИТИ РАН on-line. 

- Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС» 

- Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета 

3. Научные ресурсы (зарубежные): 

- БД  компании EBSCO Publishing «Academic Search Elite» 

- Научная база данных SCIENCE –ONLINE- SCINCE-NOW 

- Журналы издательства Oxford University Press 

- Журналы издательства SAGE Publications 

- Журналы издательства Cambridge University Press 

- Web of Science  (WOS) 

- Scopus. 

- Электронные издания Wiley 

Информационно-справочные и поисковые системы 

 

 ЭКБСОН 

 УИС РОССИЯ 

 Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  

Учеба: обр.портал – http://www.ucheba.com/index.htm  

ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/  

Исследователь.ru http://www.researcher.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/  

Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/  

Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/  

Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  

ГНПБ им. Ушинского http://gnpbu.ru  

РГБ http://www.rsl.ru  

РНБ http://www.nlr.ru  

ПОУНБ http://www.pskovlib.ru  

Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/  

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации  

http://www.libfl.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино  

http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html  

Государственная публичная историческая 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru/
http://www.ucheba.com/index.htm
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html


13. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Помещения и оборудование 

Помещения – учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных 

учебным планом  ОПОП ВО магистратуры оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ». 

 

Оборудование: 

 

Групповые аудитории (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

8 

Доска поворотная ДП-12 (з). Используется переносная мультимедийная 

техника: проектор EPSON EB-X8, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel 

Celeron) 

11 
Интерактивный учебный комплекс SMART TechnoIogies SMART Board 

685ix / UX60. 

28 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

29 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

30 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор EPSON EB-X8, 

ноутбукe Mashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

33 

Компьютер Celeron-2,8(256). Принтер HP LJ-3052. Обогреватель масляный 

VIS TRG-9GP. Компьютер Celeron-2800. Ноутбук еMashines eME525-

902G16Mi InteI CeIeron 900/2G/160/InteI GMA.  

4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6". Телевизор GVC AV 1407. Моноблок 

АIO IRU T2105 21,5''FHD P.МФУ лазерный формат А4Lexmark MX 410 de. 

102 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

105 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

203 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

204 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

208 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

 

Учебные и специализированные кабинеты (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская 

область, г. Иркутск,  

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

5ф/п Мультимедиа-проектор, компьютер 

 



 

Технические средства обучения: 

- по всем темам производственной практики разработаны электронные презентации 

для проведения практических занятий; 

- используется составленная фильмотека по отдельным темам практики  

- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при 

изучении ряда тем производственной практики. 

 

Лицензионное и программное обеспечение: 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   

Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  

Браузер Mozilla Firefox  50.0  

Архиватор 7zip 18.06  

 

14. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении 

практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

  

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

 - создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь 

данных или структур,  

- предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников (для лиц с нарушением слуха визуальное представление 

информации, а для лиц с нарушением зрения – аудиальное представление информации);  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность формирования 

заявленных компетенций, освоения навыков и умений, формируемых в ходе прохождения 

учебной практики, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации:      а) организация различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения,  

б) проведения семинаров,  

в) выступление с докладами и защитой выполненных работ,  

г) проведение тренингов, 

д) организации групповой работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего контроля  и промежуточной аттестации;  

- увеличение продолжительности прохождения  обучающимся инвалидом или 

лицом с ОВЗ промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности: зачет и/или дифференцированный зачет, проводимый в письменной 

форме, - не более чем на  90  мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.  

 

 



Разработчик РПП устанавливает конкретное содержание программы 

производственной практики, условия ее организации и проведения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления 

таких обучающихся с учетом конкретных нозологий. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от «22» февраля 2018 г. №127 (зарегистрирован в Минюсте России «12» марта 2018 г. 

№ 50312). 

 

Разработчик: Ушева Т.Ф., к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики и 

психологии                     

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.  
 


