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Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного

типа

Занятие лекционного типаявляется одной из основных

системообразующих форм организации учебного процесса, представляет

собой систематическое, последовательное изложение лектором учебного

материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие

представляет собой элемент технологии представления учебного материала

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного

изложения.

Цель занятия лекционного типа– организация целенаправленной

познавательной деятельности обучающихся по овладению программным

материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаевзанятие

лекционного типавыполняет функцию основного источника информации:

при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в

случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для

самостоятельного изучения.

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести

конспектирование излагаемого преподавателем материала. Акцентировать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть явлений и

процессов, обобщенные выводы и практические рекомендации по

дисциплине.

В ходе занятий лекционного типа обучающийся должен вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах
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поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

Указания по конспектированию лекций:

- не нужно стараться записать весь материал, озвученный

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых

моментах лекции для начала конспектирования;

- конспектирование необходимо начинать после оглашением главной

мысли лектором, перед началом ее комментирования;

- выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование

на самой лекции;

- применение сокращений приветствуется;

- нужно избегать длинных и сложных рассуждений;

- дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение;

- если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору.

Рекомендуется в конспектах занятий лекционного типа делать пометки,

дополняющие материал, изложенный на занятии лекционного типа, а также

выделять особую важность ключевых теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью углубления теоретических

положений, разрешения противоречивых ситуаций.

Рекомендации по работе на лекционных занятиях:

1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в

основном из:
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• вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет

подготовка к восприятию основного учебного материала;

• основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы;

• заключения, где делаются выводы и даются рекомендации,

практические советы.

2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую

рекомендует преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на

вопрос домашнего задания, читая раздел рекомендуемого литературного

источника и выявить суть рассматриваемых положений. Благодаря такой

подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить на лекции.

Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение

нового материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы.

Важна и самоподготовка к лекции через стимулирование чувства интереса,

желания узнать новое.

3. Слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться.

Ваше внимание должно быть устойчивым. В противном случае есть риск не

усвоить именно главные положения темы, оставить за кадром вопросы,

которые осложнять учебу в дальнейшем.

4. Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем,

то совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать

свои представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание

преподавателя на полуслове - это верный признак невоспитанности. А

вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись.

5. Помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема

в учебнике или ее нет. Научитесь правильно составлять конспект лекции.

В дальнейшем при подготовке к занятиям семинарского типа, изучить

основную и дополнительную литературу, новые публикации в

периодических изданиях: журналах и интернет источниках. Следует учесть
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рекомендации преподавателя и требования рабочей программы дисциплины.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

изученной литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Подготовить тезисы для

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие

семинарского типа.

Методические рекомендации для подготовки к занятиям семинарского

типа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются занятия

семинарского типа.

Занятия семинарского типа – организационная форма, в процессе

которой обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал по

различным источникам знаний и коллективно обсуждают результаты своей

работы. Эффективность занятий семинарского типа во многом зависит от

качества предшествующих занятий лекционного типа и самоподготовки

обучающихся.

Под подготовкой к занятиям семинарского типаподразумевается

активная самостоятельная индивидуальная работа студента, выполняемая им

в свободное от учебы время и до начала практического занятия. В процессе

подготовки к занятиям семинарского типастудент должен:

– внимательно ознакомиться с планом занятия;

– изучить конспект лекции;

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую

литературу;

– изучить соответствующие нормативно-правовые акты;

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь

контрольными вопросами;

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.



7

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой

темы по программе курса. В связи с тем, что объём учебных часов

недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами

самостоятельно.

Преподавателем может быть рекомендована и иная литература, не

вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных

источников следует с учебников. При необходимости изучается

методическая и справочная литература.

Кроме основной и дополнительной литературы студенту при

подготовке к занятию семинарского типа также необходимо воспользоваться

периодической юридической печатью, ознакомиться с научными статьями,

публикуемыми в юридических журналах.

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому

занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления

студентами полученных знаний. При необходимости студент вправе

получить консультацию у преподавателя.

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент

обязан выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные

планом занятия самостоятельные работы. Все работы должны быть

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,

выполнены аккуратно и разборчивым почерком. Существенную помощь в

выполнении домашних работ студентам окажут рекомендации по

выполнению домашних (самостоятельных) заданий.

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при

наличии в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или

частично.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

– активная самостоятельная работа студента;

– посещение лекций;
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– своевременное внимательное изучение учебной литературы по

дисциплине (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а

также публикаций в юридической периодической печати).

Осуществляя подготовку к занятия семинарского типастудент должен

понимать, что в их сопоставлении с лекционными занятиями, именно им

принадлежит определяющая роль, так как, готовясь к тому или иному

семинару, он получает 70-75 % знаний в освоении дисциплины.

Эффективность подготовки к семинарскому занятию в значительной мере

зависит от такой технологической составляющей как последовательность

действий студента в процессе подготовки к семинару.

Главная цель занятийсеминарского типа– обеспечить студентам

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического

знания.

Назанятиях семинарского типарешаются следующие педагогические

задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;

- познавательная мотивация;

- профессиональное использование знаний в учебных условиях;

- овладение языком соответствующей науки;

- навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;

- овладение умениями и навыками постановки и решения

интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки

зрения.

Кроме того, в ходе занятийсеминарского типа преподаватель решает и

такие частные задачи, как:

- повторение и закрепление знаний;

- контроль;

- педагогическое общение.

Занятие семинарского типа обычно является завершающим звеном в

изучении блока взаимосвязанных тем дисциплины. Во время его проведения
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подводятся итоги работы преподавателя, читающего лекции, и

самостоятельной работы обучающихся. Большим плюсом при проведении

семинарских занятий считаем то, что в процессе обсуждения конкретных

проблем вырисовываются новые аспекты, углубляется обоснование,

выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов.

Занятия семинарского типа проводятся по дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают

обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки

творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана занятия. Такой подход

преподавателя помогает обучающимся быстро находить нужный материал к

каждому из вопросов.

Начиная подготовку к занятию семинарского типа, необходимо,

прежде всего, указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к занятию семинарского типа включает два этапа:

организационный и закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор

рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося
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к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно рассматривается

не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Выделяют две разновидности конспектирования:

- конспектирование письменных текстов;

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).

Конспект может быть кратким или подробным.

В основе процесса конспектирования лежит систематизация

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи,

учебной и методической литературы.

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в

силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью

краткого изложения большого объема учебного материала.

Цели конспектирования:

- развитие у обучающегося навыков переработки информации

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы;

- выработка умений выделить основную идею, мысль из

первоисточника информации;
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- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких

тезисов;

- облегчение процесса запоминания текста.

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст

может называться таковым. При конспектировании письменных источников

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах.

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.).

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста.

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения.

Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли,

выделение их цветным маркером.

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью

сокращения объема.

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания.

Виды конспектов:

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части

конспекта.

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить

точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты.
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3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение

конечной цели.

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта

способствует лучшему усвоению и осмыслению материала.

Порядок составления конспекта письменного материала:

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения

степени его сложности, научности и выбора вида конспектирования.

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста

на смысловые единицы.

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала.

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но

и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков.

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа рекомендуется

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных

знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия семинарского типа обучающийся под руководством

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по

теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного

выступления.
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В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода

деятельности в профессиональной сфере. Важно развивать у обучающегося

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у

обучающихся.

Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие

основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных

формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

Ввиду трудоемкости подготовки к занятию семинарского типа

преподавателю следует предложить обучающимся алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый

конспект по теме занятия семинарского типа, тщательно продумать свое

устное выступление.

На занятии семинарского типа каждый его участник должен быть

готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому,

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В заключение

преподаватель подводит итоги, который может (выборочно) проверить

конспекты обучающегося и, если потребуется, внести в них исправления и

дополнения.

Требования к выступлениям студентов на занятиях семинарского

типа. Семинарские занятия строятся на системе докладов (сообщений),
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которые готовятся студентами по заранее выбранной ими теме. Примерные

темы докладов приведены в каждой рабочей программе дисциплины. В то же

время студент может, по согласованию с преподавателем, самостоятельно

сформулировать тему для своего выступления. При подготовке доклада

(сообщения) к семинарскому занятию целью является проведение

сравнительного анализа проблемных ситуаций, а также способы и специфика

решения перечисленных проблем, где основная задача для студента –

самостоятельный анализ.

Перечень требований к выступлению студента на семинаре: связь

выступления с предшествующей темой или вопросом; раскрытие сущности

проблемы; методологическое значение для научной, профессиональной и

практической деятельности. Важнейшие требования к выступлениям

студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты

во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные

из них. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.


