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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование проблемы 

формирования познавательной активности студентов обусловлено 

современными социальными и экономическими реалиями. На сегодняшний 

день наблюдается тенденция развития массового среднего образования, что 

обуславливает как количественные, так и качественные изменения в данной 

сфере. Значительно увеличилась численность студентов и, как следствие, 

изменился социальный состав студенчества, что в некоторой степени 

подорвало социальную и интеллектуальную однородность студентов, 

студентов в системе высшего образования. Это породило необходимость 

изменений в организации академической деятельности учреждений среднего 

профессионального образования. Кроме того, на современном этапе развития 

экономики нашей страны возникла необходимость социально и 

профессионально активной личности, обладающей высокой компетентностью, 

профессиональной мобильностью, самостоятельностью, умением постоянно 

совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, профессионально 

реализовываться и поддерживать дальнейший творческий рост. Все это ставит 

задачу воспитания студента, способного взять на себя ответственность за свое 

образование, стать субъектом собственного профессионального развития. 

Сформированная познавательная активность позволяет личности 

актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональное мастерство 

и творческое саморазвитие, строить перспективы дальнейшей 

профессиональной деятельности и осуществлять самообразование на 

протяжении всей жизни.  

С 1 июля 2016 г. профессиональные стандарты стали  обязательными для 

применения многими работодателями. Требования к квалификациям 

работников разных профессий, утвержденные Министерством труда России. 

Профессиональные стандарты определяют навыки и умения, необходимые 
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самым разным специалистам. В список профессий, по которым разработаны 

стандарты включены и педагогические профессии. В связи с этим на первый 

план выступает проблема обеспечения качества образования за счет развития 

познавательной активности каждого человека, который в процессе 

образования не только овладевает определенным стандартом современных 

знаний, но и учится их применять в реальной жизни. Он постоянно находится 

в режиме инновационного познавательного поиска необходимой информации 

с целью применения ее в существующих социальноэкономических, 

интеллектуально-культурных условиях окружающей его жизни.  

Формирование современного специалиста неотъемлемо связано со 

становлением его как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, а 

также его профессиональной подготовкой, осуществляемой в системе 

высшего образования.  

Именно поэтому вопросы формирования познавательной активности, 

профессионального саморазвития специалистов и определения 

организационно-педагогических условий, в рамках которых эти процессы 

оказываются наиболее эффективными, приобретают свою особую 

актуальность.  

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 

что вопросу повышения активности и интереса студентов уделяли внимание 

многие известные исследователи: Г.С. Абрамова, К.А. АбульхановаСлавская, 

Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.К. Маркова, М.И. Махму-

тов, И.Т. Огородников, П.И. Пидкасистый, С.Л. Рубинштейн,  

М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина и др.  

Идею развития интереса у обучаемых пропагандировали и осуществляли 

на практике К.А.Гельвеций, И.Ф.Гербарт, Ф.Дистерверг, Д.Локк, 

И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстой и др. Этой проблеме придавали 

большое значение Б.К.Бабанский,  

 П.П.Блонский,,Д.Н.Богоявленский,  Л.И.Божович,  Н.А.Менчинская,  
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С.Т.ШацкийГ.И.Щукина и др.  

В ряде работ последних лет раскрываются результаты исследований по 

проблемам мотивационной сферы личности студентов, познавательной 

активности, самостоятельности (О.С. Васильева, С.Н. Казначеева, А.А. 

Комарова, А.О. Кочнев, Е.А. Липендина, Т.В. Лузина, Е.Н. Трифонов, Р.И. 

Цветкова и др.).  

Актуальность данного вопроса позволяет сформулировать проблему 

исследования: каковы педагогические условия эффективного использования 

мероприятий по активизации познавательной деятельности студентов на 

лекционных занятиях по дисциплинам профессионального цикла в системе 

среднего профессионального образования. Это обусловило выбор темы 

исследования: «Активация познавательной деятельности студентов 

профессиональной образовательной организации в процессе изучения 

правовых дисциплин».  

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка 

лекционных занятий с использованием методов по активизации 

познавательной деятельности студентов по дисциплинам профессионального 

цикла.  

Объект исследования: образовательный процесс в среднем 

профессиональном образовании.  

Предмет исследования: процесс активизации познавательной 

деятельности студентов на лекционных занятиях по дисциплине 

профессионального цикла.  

Объект и цель исследования предопределили следующие его задачи:  

1. Раскрыть сущность и значение лекции как метода познавательной 

активности студентов по дисциплинам профессионально цикла.  

2. Изучить состояние использования метода проблемной ситуации как 

основного элемента активизации познавательной деятельности студентов на 

лекционных занятиях.   
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3. Оценить развитие познавательного интереса студентов в 

Профессиональном образовательном учреждении «Челябинский юридический 

колледж» (НОУ СПО «ЧЮК»).  

4. Разработать лекционные занятия с использованием метода 

активизации познавательной деятельности студентов в процессе изучения 

дисциплин профессионального цикла.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

положения и выводы педагогов, психологов и ученых других отраслей знания, 

в которых раскрываются различные стороны развития личности и процессе 

обучения, воспитания и социализации. В данном контексте полезными 

являются: основы педагогической психологии (Е.Н.Богданов, И.В.Дубровина, 

И.А.Зимняя, Н.В.Синягина, А.В.Столяренко и др.), общедидактические 

основы обучения в высшей школе (В.В.Давыдов, А.В.Мудрик, В.А.Сластенин, 

Ю.Ф. Худолеев и др.); концепция духовнонравственного и профессионального 

развития специалистов (К. А. Абульханова-Славская, О.С. Анисимов, А.А. 

Деркач, Е.А. Климов, П. А. Корчемный, Н.В. Кузьмина, А.К.Маркова, 

В.Г.Михайловский и др.).  

Практическая значимость исследования: состоит в лекционных 

занятиях с использованием методов активизации познавательной 

деятельности студентов на лекционных занятиях по дисциплине 

профессионального цикла Профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский юридический колледж» (НОУ СПО «ЧЮК»).  

Методы исследования: В ходе исследования применялись методы 

различных уровней: общенаучные методы (анализ, синтез, моделирование, 

обобщение данных); эмпирические методы (диагностические анкетирование, 

интервью, рейтинг, беседы; экспериментальные -констатирующий, поисковый 

и формирующий эксперименты;   
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База исследования: Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» (НОУ СПО «ЧЮК»).  

Адрес:454080, Россия, Уральский федеральный округ, Челябинская 

область, г. Челябинск, проспект Победы, дом 290.  

Структура исследования: Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. В первой главе выпускной работы 

изучается сущность и значение лекционных занятий как метода познавательной 

деятельности студентов по дисциплинам профессионального цикла. 

Исследованы проблемные ситуации как основные элементы активизации 

познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях. Рассмотрена 

кейсовая система как эффективная технология активизации познавательной 

деятельности студентов на лекционных занятиях. Во второй главе работы 

«Практическая работа по активизации познавательной деятельности студентов 

на лекционных занятиях по дисциплинам профессионального цикла» 

представлена организационная характеристика НОУ СПО «ЧЮК». Проведен 

анализ организации работы по формированию познавательной активности в 

процессе изучения экономических дисциплин на базе исследования. В итоге 

второй главы предложены меры по повышению познавательной активности 

при изучении правовых дисциплин в НОУ СПО «ЧЮК».  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

1.1.  Сущность и значение лекции как формы активизации познавательной 

деятельности студентов по дисциплинам  

профессионального цикла  

  

Традиционными при обучении дисциплинам профессионального цикла 

в системе среднего профессионального образования, являются такие формы 

обучения, как лекция, семинар, практическое занятие по решению задач, 

лабораторная работа, а также самостоятельная работа студентов. Лекция 

выделяется как основная форма обучения. Основное назначение лекции – 

обеспечить теоретическую основу обучения, разить интерес к учебной 

деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

обучающегося ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Кроме 

того, лекция – это экономный способ получения в общем виде основ знаний, 

способствующих активизации познавательной деятельности на практических 

занятиях. Все это бесспорные достоинства лекционных занятий. Однако 

можно выделить и ряд недостатков, присущих лекционной форме обучения, 

среди которых приобщение к пассивному восприятию чужих мыслей, 

торможение самостоятельного мышления, почти полное исключение 

самостоятельной работы. На лекционных занятиях студенты не всегда 

осмысливают материал, часто они механически записывают текст лектора. То 

есть происходит имитация познавательной деятельности. Для ее активизации 

нами проанализированы типы лекций, применяющихся на  

практике.  
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В зависимости от дидактических целей и места лекции в учебном 

процессе различают следующие типы лекций: вводная, установочная, 

текущая, заключительная, обзорная. По форме организации познавательной 

учебной деятельности выделяют информационные лекции, проблемные, 

лекции-дискуссии, лекции-консультации, лекции-беседы, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации [1, с. 56].  

Следует отметить, что в настоящее время в процессе обучения все более 

широко используются мультимедиа технологии, в частности при подготовке и 

проведении лекций. «Под мультимедиа в широком смысле следует понимать 

комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий пользователю 

работать с разнородными данными, организованными в виде единой 

информационной среды» [2, c. 56]. Исходя из определения, можно полагать, 

что именно мультимедиа ресурс должен помочь активизировать лекционную 

форму обучения. В какой-то степени это так и происходит.  

В исследовании Е. И. Аксеновой теоретически обоснована и разработана 

методика создания динамических слайд-лекций при обучении физике в вузе. 

Под динамической слайд-лекцией понимается форма обучения, в которой 

происходит интеграция «живой» речи лектора и видеоматериала, 

визуализированного на экране с помощью видеопроектора, управляемого 

компьютером. Выводимый на экран учебный материал представляет собой 

комплект компьютерных слайдов с анимационным выводом рисунков, 

чертежей, основных формул и компьютерных моделей физических процессов, 

а также различных видеосюжетов [3, с.142].  

Интерес и эффективность восприятия студентами материалов лекции 

(как следует из проведенных нами исследований – анкетирование студентов, 

опрос, беседы, наблюдения) зависят от:  

1) научности и информативности;  

2) доказательности и аргументированности;  
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3) наличия достаточного количества ярких, убедительных примеров, 

фактов, обоснований, доказательств и т. д.;  

4) эмоциональности изложения (запоминается то, что эмоционально 

окрашено);  

5) использования приемов по активизации мышления слушателей, 

вовлечения  студентов  в  дискуссию  с  постановкой  вопросов 

 для размышления;  

6) четкой структуры и логики раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов;  

7) грамотной методической обработки материала, включающей 

выделение главных мыслей и положений, выводов, использования 

структурно-логических схем, обобщающих таблиц, наглядных иллюстраций и 

т. д.;  

8) степени доступности излагаемого материала (изложения доступным 

и ясным языком, разъяснения вновь вводимых названий, терминов, понятий, 

связей между понятиями;  

9) наличия связи изучаемого материала с будущей профессиональной 

деятельностью с возможностью его применения на практике.  

Практический опыт проведения лекционных занятий, опрос студентов 

позволяют выделить из наиболее активизирующих студентов, классическую 

лекцию с презентацией и лекцию с организацией дискуссии.  

В классической лекции с презентацией некоторые пояснительные 

рисунки, схемы, таблицы по рассматриваемому материалу в PowerPoint более 

доступны и удобны для восприятия слушателей, чем нарисованные вручную 

на доске. Включение в презентации видеороликов, анимаций позволяет 

продемонстрировать сложные явления и процессы, которые не всегда 

возможно поставить и продемонстрировать в натуральном виде.  

Лекция с элементами дискуссии возникает в том случае, если у студентов 

возникают вопросы, которые они хотели бы обсудить, если лектор ставит 
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какую-то проблему, которую необходимо разрешить совместно. Однако любая 

проблема может быть решена, если у студентов возникает мотивация к ее 

решению и если они обладают некоторым запасом знаний, на которые можно 

опереться для решения проблемы. Для создания таких предпосылок 

активизации лекционного занятия нами используется следующий прием. 

Студентам в качестве самостоятельной работы предлагается перед лекцией 

проработать материал по тематике предстоящей лекции. Они могут 

воспользоваться методическим пособием лектора, дополнительными 

материалами. Данные материалы к лекции должны быть представлены в виде 

конспекта. Методика написания предварительных конспектов к занятиям по 

дисциплинам профессионального цикла и их дальнейшая корректировка были 

опробованы при обучении студентов старших классов решению физических 

задач [4, с. 89]. Данная методика позволила значительно активизировать 

процесс решения задач. Однако для организации на лекции дискуссии 

необходимо проявление проблем, возникших у студентов при подготовке 

конспектов. Для их проявления используем некоторые приемы технологии 

критического мышления, применяемые на лекции [5, с. 123], что позволяет, 

как указывает автор исследования по применению данной технологии, 

увеличить информативность лекции, усилить самостоятельность студентов, 

вовлечь их в постановку и решение проблем. В нашем случае лектор начинает 

лекционное занятие с выяснения объема полученных самостоятельно знаний 

по теме будущей лекции, степени понимания представленного материала, 

определения проблемных точек. В дальнейшем при разворачивании лекции 

дает дополнительные пояснения, расширяет объем знаний, организует 

дискуссию по решению проблем.  

В процессе беседы преподаватель может использовать подготовленные 

заранее презентационные материалы. Студенты в процессе мотивированного 

проблемой общения дополняют свой конспект.  
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Предварительное знакомство с материалом через составление конспекта 

сначала вызывает у студентов большие затруднения. Поэтому на начальном 

этапе применения данной методики организуется обучение самостоятельному 

написанию конспектов. В ходе данной работы студенты обучаются способам 

и приемам конспектирования, приобретают умения представить информацию 

в виде рисунка, таблицы, графика, схемы, получают навыки использования 

сокращений, замены информации представленной в виде текста на знаково-

символические комбинации.  

 Обязательными требованиями к содержанию конспекта являются 

тезисное изложение теоретического материала с выводом основных тезисов 

возникшие в ходе изучения материала вопросы, наличие примеров 

практического применения материала.  

На лекции преподаватель демонстрирует свой способ изложения 

материала. Это позволяет студентам увидеть недочеты своих конспектов, 

обучает их структурированию и логическому изложению материала.  

Актуализация имеющихся знаний. Понятие «актуализации» 

многоаспектное. Его необходимо отличать от обычного репродуктивного 

повторения. Цель актуализации состоит в том, что имеющиеся знания следует 

сделать актуальными в данный момент, т. е. активизировать работу памяти и 

подготовить опорные знания студента для успешного восприятия и усвоения 

новых знаний. Второй аспект актуализации затрагивает личностную сферу 

деятельности обучающегося – возбуждение интереса к рассматриваемой 

проблеме, создание эмоционального настроя, оценка готовности отдельных 

учеников к восприятию нового материала. Третий аспект – контроль 

преподавателя за состоянием знаний студента, его умений и навыков. Виды 

деятельности студента на этапе актуализации: устное или письменное 

изложение приобретённых ранее знаний, самостоятельная работа 

репродуктивного характера или решение задач, выполнение упражнений и др. 
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Иными словами, понятие «актуализация» более широкое, чем опрос, который 

может быть включен в процесс актуализации как составной элемент.  

На этапе актуализации чаще всего создаётся проблемная ситуация, реже 

формулируется учебная проблема. Следовательно, основная задача этого этапа 

состоит в подготовке обучаемых к самостоятельной поисковой деятельности 

или к активному восприятию нового материала (в зависимости от целей, 

поставленных преподавателем).  

 Усвоение новых знаний и способов действия. Уже в названии этого 

элемента проблемного урока отражено его содержание: именно здесь 

усваиваются новые знания, раскрывается сущность новых понятий и способы 

умственной деятельности студента. В связи со сказанным следует чётко 

определить роль преподавателя на этом этапе. Его деятельность должна быть 

направлена на создание проблемной ситуации (в случае, если она не возникла 

на этапе актуализации), формулировку учебной проблемы (или её 

корректировку), помощь студентам в выявлении новых данных или 

устранении некоторых логических ошибок, управление их деятельностью. 

Методы работы преподавателя: рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

демонстрация опыта, кинофильма, плакатов и т.д.  

Деятельность студентов направлена на усвоение новых знаний в 

условиях проблемной ситуации. Эта задача может решаться ими как 

логическим путём, так и интуитивно (в зависимости от сложности учебной 

проблемы и уровня подготовленности студентов). Методы работы: работа с 

учебником и справочной литературой, самостоятельное наблюдение или 

лабораторный эксперимент, решение задач, составление схемы или чертежа 

экспериментальной установки и др.  

Формирование умений и навыков. При постановке и решении учебных 

проблем студенты разрешают противоречия учебного познания. На этой 

основе происходит превращение знаний в убеждения. Однако глубокое 

усвоение полученных знаний происходит лишь в процессе их применения на 
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практике. Поэтому важнейшим элементом проблемного урока следует считать 

этап формирования умений и навыков. Здесь происходит отработка знаний и 

умений, а также умственных и практических действий. К третьему этапу 

проблемного занятия в большинстве случаев относят проверку правильности 

решения учебной проблемы [35, с. 144].  

Может показаться, что применяемая методика ведет к большим 

трудозатратам преподавателя и перерасходу лекционного времени. Но это не 

так. При наличии предварительно усвоенного материала у лектора появляется 

время для пояснения наиболее сложных вопросов, обсуждения спорных тем. 

Использование рейтинговой системы оценки учебных достижений является 

хорошим стимулом для вовлечения студентов в данный вид самостоятельной 

работы. Оценка конспектов может быть организована следующим образом. 

Преподаватель сначала сам проверяет конспекты у всех студентов, 

обсуждается содержание выборочно взятых конспектов, после чего 

вырабатываются критерии их оценки. Затем выбираются эксперты (3–4 

студента, наиболее успешно справившихся с работой по подготовке 

конспектов), которые затем в течение 4–5 минут в начале лекции 

осуществляют проверку и оценку работ. В дальнейшем проверка случайным 

образом выбранных работ преподавателем повторяется и выбирается новая 

группа экспертов. В процессе такой работы у студентов наиболее эффективно 

формируется комплекс умений, включающий информационные умения 

(работа с разными источниками и видами информации, справочными 

данными), умения выделять главное, логически связанно, кратко и в то же 

время полно отражать учебный материал, рефлексивные навыки и умения.  

Лекция – это логически стройное, системное, глубокое и ясное 

изложение учебного материала. Назначение современной лекции в учебном 

процессе не в том, чтобы предоставить всю информацию по теме, а чтобы 

помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть методами 

научного познания, предложить новейшие достижения научной мысли. В 
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учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и 

информационную функции. В ряде случаев лекция является основным 

источником информации, например, при отсутствии учебников, учебных 

пособий по новым курсам. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, ее проблемы, дает цельное представление о 

предмете, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. Все другие 

формы учебных занятий – семинары, лабораторные занятия, курсовое и 

дипломное проектирование, учебная практика, консультации, зачеты и 

экзамены – связаны с лекцией, опираются на фундаментальные положения и 

выводы.  

  

1.2. Проблемные ситуации как способы активизации 

познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях 

  

 Проблемное  обучение  раскрывается  через  постановку  

(преподавателем) и разрешение (студентом) проблемного вопроса, задачи и 

ситуации.  

Проблемный вопрос предполагает поиск и разные варианты ответа. То 

есть заранее готовый ответ здесь неприемлем.  

Проблемная задача – это учебно-познавательная задача, вызывающая 

стремление к самостоятельному поиску способов и путей ее решения. В основе 

проблемной задачи лежит противоречие между существующими знаниями.  

Проблемная ситуация – основной элемент проблемного обучения, с 

помощью которого пробуждается мысль, познавательная потребность 

студентов, активизируется мышление [33, с. 174].   

Наиболее четко и последовательно компоненты проблемной ситуации 

разработаны психологом А. М. Матюшкиным. В психологической структуре 

проблемной ситуации он выделяет следующие три компонента [33, с. 168]:  
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• неизвестное достигаемое знание или способ действия;  

• познавательная  потребность,  побуждающая  человека  к  

интеллектуальной деятельности;  

• интеллектуальные возможности человека, включающие его 

творческие способности и прошлый опыт.  

Исходя из этого, А. М. Матюшкин определяет проблемную ситуацию 

как особый вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, 

характеризующийся таким психическим состоянием, возникающим у субъекта 

(учащегося) при выполнении им задания, которое требует найти (открыть или 

усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания или способы действия [30, 

с. 145].  

Проблемная ситуация в педагогике (в отличие от психологии) 

рассматривается не вообще, как состояние интеллектуального напряжения, 

связанного с неожиданным «препятствием» для хода мыслей, а как состояние 

умственного затруднения, вызванного объективной недостаточностью ранее 

усвоенных студентами знаний и способов умственной или практической 

деятельности для решения возникшей познавательной задачи (И. Я. Лернер, 

М. И.Махмутов, М. Н. Скаткин и др.) [17, с. 134].   

Структура проблемного занятия.  

Проблемным называется занятие, на котором преподаватель 

целенаправленно создает ситуации для поисковой деятельности студентов при 

приобретении и закреплении новых знаний и способов действий.  

Особенностью проблемного урока является то, что повторение 

пройденного материала в большинстве случаев сливается с изучением нового. 

При этом осуществляется непрерывное повторение знаний и умений в новых 

связях и отношениях, за счет чего у студентов происходит расширение объема 

знаний и их углубление [34, с. 130].  

Структурными элементами проблемного занятия являются:  
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 актуализация имеющихся знаний студентов;  усвоение новых 

знаний и способов действий;  формирование умений и навыков.  

Описанная структура относится к внешним показателям учения и не 

является показателем мыслительной деятельности студентов. Внутреннюю 

часть структуры проблемного урока составляют:  

 возникновение проблемной ситуации и формулировка учебной 

проблемы;  

 выдвижение предположений и обоснование гипотезы;  

 доказательство гипотезы;  

 проверка правильности решения проблемы.  

При организации проблемного урока на первый план выдвигается 

вопрос об условиях возникновения проблемных ситуаций и их типизации.  

С точки зрения процесса преподавания проблемная ситуация специально 

создаётся преподавателем путём применения особых методических приёмов, 

что, безусловно, требует от преподавателя знания основных способов создания 

проблемных ситуаций [35, с. 133].   

1. Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. Это приводит к активному 

усвоению новых знаний путём поисковой деятельности.  

2. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления.  

3. Побуждение студентов к анализу фактов и явлений 

действительности. Противоречие в данном случае возникает между 

житейскими представлениями и научными знаниями об этих фактах.  

4. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении студентами заданий практического характера. Проблемные 

ситуации возникают при попытке самостоятельно достигнуть поставленной 

цели.  
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5. Побуждение студентов к предварительному обобщению новых 

фактов.  

6. Использование межпредметных связей.  

7. Ознакомление студентов с историческими фактами. Таким образом, 

студенты сталкиваются с проблемными ситуациями, имевшими место в 

процессе становления изучаемой ими теории.  

Проблемная ситуация первого типа возникает в случае осознания 

обучающимися недостаточности имеющихся знаний (они не знают способа 

решения предложенной задачи, не могут дать объяснение новому факту или 

ответить на проблемный вопрос).  

Проблемная ситуация второго типа возникает при столкновении 

студентов с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых 

практических условиях.  

Проблемная ситуация третьего типа возникает при наличии 

противоречия между теоретически возможным путём решения задачи и 

практической недоступностью избранного способа.  

Проблемная ситуация четвёртого типа возникает тогда, когда имеется 

противоречие между практически достигнутым результатом выполнения 

учебного задания и отсутствием у студентов знаний для его теоретического 

обоснования.[42, с. 58]  

Разделение всего многообразия проблемных ситуаций на типы 

позволяет преподавателю управлять процессом учения студентов, опираясь не 

только на дидактическую компоненту (содержание учебного материала) 

проблемной ситуации, но и на её психологическую или личностную 

составляющие (интересы студента, его возможности, потребности и т. д.) [47, 

с.85].  
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Как правило, домашнее задание не включается в дидактическую 

структуру проблемного урока как самостоятельный элемент и может быть 

задано на любом этапе.  

Преподаватель   должен знать, что элементами екпатил  дидактической тог (внешней) 

структурысвой урокавля являются дидактическиезвпляющие  целижена , элементами логико тврческй-

психологической ( внутренней условия ) структуры – этапыстпни  познавательной 

деятельности ( мыслительного зч д процессарешать ), а элементами методической связей  

структуры  вкпстн – формы, виды  пр деятельностиых получе преподавателя и студентовдния з . Их 

органическоелекц  сочетание и представляет зложеню  собойкейс  триединую структурусозда ния  

проблемного те разв урока [2, с. 48].   

 Вариантызложеню  решенияглпсихм  и постановки проблемы личность  .  

 Существуют зя вд различные варианты  ог постановки гдр и решения проблемы груы  .  

 1.Проблемуется пок зыв решает педагог  закимл    

 проблеПедагоги ны  ставит жпроблемует ся выр   или спроблемыпбы  , и сам их решает, таком излагая 

  ческлекционныйлог материал.  

 фоЭтотмиуют    йноподходсм  может учебных использоваться при первая обучении студентов  

уречетворчествуов ие . доля Педагог ставит  бзадачудщ таком сочинить сказку ( орассказых рет  , зде сь историю 

и т. п.)  и сочиняет ее в создания данный  омоментвляюуще урока. между Обучающиеся на срды примере 

преподавателя ретучатсяоых  тк рых этому процессу.  

2.курсом Лекция-беседа  занПедагогтм ставит нипередпобужд  тсткчеэврй удентами проблемы и общей 

предлагает занти решать их совместно. пробле мная Задавая правил новые вопросы, если уточняя и  

рмативдополняя ответы (но, не других критикуя знеудачныепокли ), педагог могут структурирует, суде ны 

систематизирует высказывания и личность подводит к метод общим выводам по ое отдельныма е 

разделамрзд лекции. Он я льнсоциявляется как бы я ведущиморгнцз беседы, и большая классическое  

рмативпредставление о лекторе ным сздесь тисчезаетй д .[8, с.68]  

Проведение добрачную проблемной я лекциизучен -беседы требует от нформа цпедагога    чсглубоких 

знаний тобсуждаемойкрое   нитемыт . Он должен ческуметьдм  ставитьринты в вопросы зяснос кр и  
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веопонятно , быстро  условориентироватьсяям в  провысказыванияхвлени студентов,  рголдющ иразвивать их 

и  

 чнаправлятьнал дополнительными гуточняющими  итмвопросами на решение 

дпроблемыщий б.[8, с.73] тВремяй д выступления апедагогаовы  стзависитвкпн  от ситуации, он пред 

должен брак избегать  

 ухода в я сторонульнсоци от  оспиыаютемы лекции.  

нДаннуюлиз  формусн можно суть использовать в смолодеов уден жной или ость у бжднебольшой  

наудиториизсед , при положительном  знотношенииж сов уденстудентов к педагогу.  

 3.гМалыелекци  льзспване м группы (альтернативы)  

рису нок Педагог  оизлагаетпеда проблему и дает я возможностьзложен знак омит высказаться 

нескольким  домашнстудентам , тра дфиксируетым оц внимание на  акдвухвнос -тре х ткрые наиболее часто 

ввстречаемыхпрсы   нподходах зсед к проблеме.  другСтудентамм  обученпредлагается разбиться на частной 

малые згруппыя оргнц «приверженцев» ентр того или консй рующаиного мнения.  

 я Послед  прож итых короткой работы в  процегруппах слидерынибщ   защищают ссвоюбда   звляет пточку  

зрения. проблПедагогм  жениха делает анализ  управляемвыступленийг ,  вуеразвиваетпб их и излагает  зучендальше 

зматериалвтельй   лекции.  

 во Данныйеринсма   чаметодвклщие   может льприменятьсяо ид  в х меющаудитории ,  в  которой  

 аобучающиесяим  тхотятвлродм  высказать зсвоёдые   лмнениетерим; в школе, в первая вузах, на ФПК.  

4. пМалыетбни группы (ительная ваше  процрешение проблемы) обязан Следующий форме вариант 

лекции – с бщает использованиемс учителя малых групп:  

рным формируютсяп ведь малые группы по рпятьнцы  – бсемьапь  человек. В личность этих поучения группах 

выбираются  условруководителиям заий дискуссии.  

Каждой из сочла групп компьюте рных педагог раздает цели заранее к этотпечатанный лист, где форме  

описаны учебный проблемы . После такие короткого добсуждениялсвт  каждая из первая групп года м 

предъявляет в письменном путем виде вансвойфмю  вариант  управляемрешенияг . кль нтрЕсли решения  

шепроблемыт между неполные или неправильные, то да ет педагог ых пытаетсяжизе в своей ходе лекции 

пробле мная подробно на них остановиться[8, с. 45].  
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 ниДанныйпобужд чподходло н применяется для мизучениядруг  н зложмнения студентов по свой 

обсуждаемым й проблемамдн , его лучше дприменятьтй  в ся мющучебных лекциях в  

 ттехникумахе разв, чрз вузах.  

5. «Мозговой пргов сштурм»  бщегПедагог оглашает  туацнаиболеес враспространённыеые с 

мнения по гх ческданному  

 нивопросуусво , приводит и  прадоказываетгтичес тправильныйвль одр ответ, профеобращаетиям  жизнь внимание на 

способность  болстудентов к условия критическому анализу  уважсобственныхни вие оусуждений .  

 Далее семья педагог хизлагаету кте материал аепыся темы.  

  рДанныйбою  метод тможете разв  мприменятьсящью п  в учебных вступая лекциях : в шк ниобсуждолах ,  

техникумах, зо ачительвузах, на ФПК [8, с. 58]  

6.звтельпй Генераторы-критики  

Педагог  процставит дают проблему, не требующую я длительноговтельпоз т сл дуобсуждения или 

расчётов.  рФормируютсяниш две м группылогческ . Первая сгруппауденов  функц студентов – это 

генераторы. Они ьдаютрго  как решать можно большее звчислопляют  бдчи вариантов решений путем 

проблемы, учебный которые могут  обытьпеда был и самыми фантастическими. Всё это сбщить делается 

без организует предварительной подготовки. бных Никтодп период друг друга не ет чикритикует . форме 

Принимаются все решения. срРаботаго дн  ряепроводитсязаос быстро.( дает Группы не  зкблмболее 

семи малые человек)[18, с. 123].  

 есл и Вторая группа ( аглядкритикиых )  лполучаетнира зд эти предложения и  болвыбирают 

снаиболеевабие  подходящие. учебной Педагог так лнаправляетносдя  работу устудентововие , ну асчтобы они 

могли ия вывестивыполе то или  вуеиноепб правило или  акзакономерностьвнос , участию решить какую-то учебных 

проблему,  куприбегаяд к своему еопыту  и  лениызнаниям.  

Описанные  ыприёмызаключ льной применяютсямтери на лекции и на ссеминарскихов уден аения 

мотзанятиях . Можно я предложитьрнзм для чобсужденияспобния  учебные стпроблемыпни , проблемы решение 

которых в  прпринципевил уже всего известно науке, на спрактикеудены , но между неизвестно 

студентам. екпатил Можно  скпопытатьсярганич рассмотреть и указы научные српроблемыго дн . Большой года м 

интерес обучению вызывает у студентов сть решениевзмжн тх чеспранравственных проблем.  
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 изве стному Данные у приёмыновзаи можно  процеиспользовать в сконцеуденам  лекции для если активизации  

  вуесамостоятельнойпб работы ь упндслушателей [18, с. 145].  

 обще й Система методов  усвопроблемнони-развивающего звляет побучения.  

В этой  льксистемет сметодывые  обучения е группируютсязл стн по ти за ннескольким 

основаниям: по клауровнюов  мечта проблемности ; по видам  напдеятельностииме таким учителя 

(методы  лениизложенияы гпреподавателяциальнс  - монологическое, тяние показательное , орган 

диалогическое; методы я организациильнтерим  ависамостоятельнойс учебной кающвозне деятельности 

может студентов - эвристический, рвисследовательскийчню , я льнсоципрограммированный , 

алгоритмический); по в характерупб в учебнойемптк деятельности план студентов ( был и 

репродуктивная , продуктивная,  зуччастичнон -поисковая ); по рующхся ба зосновным 

дидактическим сцелямов уден и визу функциям (организации,  лразвитиятерим , в ыржет ся образования , 

побуждения и сть евзмжконтроля).[49, с. 125] ческРассмотримлогм  подробнее я содержаниедпобужющ чего 

методов проблемного з ватлиспобучения .  

мРекомендуемуточняющ  следующий  лекципланг своих рассмотрения каждого личные метода : декабря признаки ; 

определение; области основные  акфункциивнос ; правила; сприменениеов уден ; куя дотличие от других 

прметодовй блем . При ыэтомода ми  правила сформулируютсяудены ,  рботисходя из инвариантной следующим 

структуры о основных гстр задач удены собучения:   

1) ниформированиезаключ  новых  лькзнанийт  и ведущих способов действий;  

2) обученпобуждение экзамены студентов к активной анкеты деятельности;  

3) чуправлениеспобния   процессом пмщью учения;  

4) акоцениваниевнос  процесса и методы результатов.   

 Поэтомуобны  несмотря на то, что методовмачскх   семьдаый , правил всего телями покз четыремогут  . По  

 содержанию, конечно гпредлют , правилакльрдиых  каждого методаению гб отличаютсялекц  .  

 Монологический метод  рбот обученияяльноси д  .  

Монологический метод нами  - это обусловленная этих  принципами обучения а льид 

системасбды  правил подготовки днрй  и изложения  проце обучающим учебногоприменя ть  материала звестпро с 

целью объясненияактивному  студентамзписывют  готовых выводов  лекц науки  прм в форме рассказафомиуются  или 
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школьнойвтрй  лекции с применением дать  аудиовизуальных таким  средств и формирования звбрнию  

у студентовткчеэврй  знаний, и умений на уровне личные  их восприятия и понимания связаых [49, с. 

132].  

 Основныезвтельпй   функции: а) передачаобласти   студентам проце   готовых выводовряде   наукирешать   в  

 виде фактовлти жн, законовов уденс, принципов, правилткрым  и положенийок пи ;   

 б) организация повторения если   и закреплениясов уден   пройденного материалатаком  ,  

 углубление мен знаний;   

 в) совершенствова бщегние репродуктивного заий  мышления.  

Правила заключ : 1) сообщитьпланом  студентам учебный опеда материалдолжны , дать его описаниеважно  

или объяснение че нал для запоминания или применения имуществ о  в упражнениях запись ;   

2) выбрать и применитьиме о   приемысбщает   побуждающего воздействия форме  ;  

3) показатьвуепб  образцы действий включая ( показатьлюбовь  на примерах, как выполнитьобучения  

то или иноепрцем  действие);   

4) контрольобны  и оценкуобучающ ихся  знаний и умений чспобния  проводитьзчеию  по качеству 

воспроизведениябхне дим  усвоенногоэтих  материала.  

Применение ванфмю : монологическийет риз метод применяется глпсихм  в формее пра рассказа, 

лекциитя разв с использованиемформы  таких приемовстрну , как описаниеобязан  фактов, 

демонстрация судены  явленийт крд , напоминание, указание свой  и др. Этотнаивысшую  метод 

предполагает  тим деятельностьусловия  студентов копирующего заий  характерарния ш : наблюдать, 

слушать вгл , запоминать логн , выполнять действия  злруено по образцусверя ть , работать с таблицамиможет 

, приборамисоздания , решать типовыенякль  задачиеподуктивный  и пр. На первый взгляд ет дз кажется срды , что 

использовать монологический свые  методх скчпода довольно просто должен : рассказалдетьми , показал, 

прочиталпосле , объяснилепв , повторил. Показательный получают  методче нал обучения. Признаки формы : 

1) прпоказываетсядлы логика  проврешениянд  ваннаучнойфм проблемы цель ученым или туацй срешение 

нравственных спроблемуденов  к з писателем;  

2) показывается а образецультед   йнодоказательствасм , рассуждений,  влпутьютс   обла сти 

поиска 
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истины;  

3) х показываютсяскчма  льзспособыспванем   решения т практическойлявыд    рдствпроблемы.  

Показательный ущеметодвляюо  - это общения обусловленная принципами зс кробучения 

осистемавечаь  регулятивных между правил  енподготовкисзющ и объяснения  понучебноготм к прядматериала 

путем е сли постановки аучпроблемыости  и показа  успособовспри ее пррешениясти бле мн или путем  

оавляюпоказа таким студентам образца злогикия оргнц  пранаучного г исследования, других формирование у 

них формы способов поисковой  огланидеятельности[49, с. 149].  

срФункции го дн : формирование у тстудентовий ше быть понятия о логике и частно способах 

прешениябах  научной или  дрпрактическо г й нцпроблемыы р , формирование заий 

представлений о  чспособахлсн творческой связаны деятельности.  

 закПравилав н : 1) создать дальнпроблемнуюм йш   бхситуациюнедим   и объяснить  етодасущность  

епосновныходуктивный   понятий  нипутемобсужд   быть показа решения ния шрпроблемы ; 2-4 я оргнцзправила 

те же, что и у монологического большие метода.  

метод Способы применения: в ия формерком врассказательпозую  (лекции) с  лекцпоказом ствыржн логики 

открытия, включать решения декабря научной или практической этпроблемыпму ,  дргпоказом 

конструирования схемы способа сдействийу льп , сопровождаемым зме нчдемонстрациейвый  т 

крдопытов , диа- и свое видеофильмов.   

 оАктивизируютпе да их деятельность ттакиее разв обучающ иеся приемы: постановка бми 

товпроблемных  чвопросовеоьным , которые х вызываюторгн те мы удивление , создают между 

познавательное  бзатруднениенедимы , вызывают нич то эмоциональное если отношение ; 

демонстрации, брак подтверждающие или стопровергя егац ающие выдвинутые  

етодапредположения , что спозволяетбщить  удерживать срвниманиего дн  нф ормацстудентов на 

изучаемых такие понятиях;  леныясвязь с производственным опытом; реоценочныеий  обучения 

обращения преподавателя, его я уверенностьрнгов в бдоступностив п учебного 

даматериалаый ; свой стимулирование уверенности свстудентовбд  в упным своих 

возможностях[49, с. 165].  

участию Диалогический  бхстнедмметод.  
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Основные й признакифрма ц : да мизложениев  учебного  ниматериалапобужд зложеня идет в форме период 

сообщающей  пбеседыдлн , в которой биспользуютсяыми  в других основном репродуктивные 

твопросыя разв по кризвестномудт  студентам дматериалучнс а . альноУчительтпец  может звтакжепляют   бсдсоздать 

проблемную клубах ситуацию , между поставить ряд проблемных я вопросовзложен , но в етнобъ этом 

случае  на иболсущность вке новыхпстан понятий и самой способов устойчив ые действий объясняет повышают учитель.  

 Д дали иалогический метод - это  йнообусловленная см   воспртпринципами обучения  

 всистемадам  скрегулятивныхрич г правил ективнподготовки  гэ дах скчпучебногоо материала и  ходпроведения  

 ксообщающейри беседы с  нцельютсприм  процеобъяснения учебного  трматериалабовани прав о педагогом , 

усвоения его право студентами ;  ктпобуждениязвц студентов к  пручастию в  опе дапостановке 

проблем и их  оспирешенииыаю ; груактиы визации их ым учебнойще спбие деятельности[49, с. 147].  

Основные ти функцииущно : решать раскрытие новых  другпонятийм и зние укспособов учебной е 

деятельности типра с на ивысшую помощью репродуктивных навыки вопросов и пбах преднамеренно 

создаваемых  вуепроблемныхпб звситуаций ; активизация инопознавательногоаты  груы общения 

и побуждение т студентовслду к новых умственной или практической чцеый деятельности , 

еформированиеия затруд у них умений  слречевогодующи  еобщения и самостоятельной  

чдеятельностис ; семьи обучение их способам связей коллективной марте мыслительной 

деятельности.  

 рПравиласды : 1) в вами ходе сообщающей  нибеседысбщ спргов создавать (по возможности) 

свпроблемныебду  учебник ситуации; 2) привлекать быть студентов в рния стулформулировке проблемы, 

опвыдвижениюсанем  нпредположений лиз , обоснованию сгипотезыов уден и ее аучости доказательству; 

3) контроль и  лекцоценку ме тод производить по уровню  яактивностигстп  днучастия студентов 

в орган сообщающей гбеседельрци  и решении  ручебныхниш сов уде нпроблем.  

 Работа стдиалогическимо изв   вметодомнт ри  осуществляется в м формецепр   т сл дубеседы на  

 уроках  мныпервогопробл и ческтретьеголнй г  типа ( мэлизучениянт   нового см но  материала; области обобщения и  

шсистематизацииния р знаний). В тельбеседезвй  спреподавательв трудник привлекает спване м льзстудентов к во 

ответамеринсма на такие ентр вопросы, хкоторыепрждения  обращены к тимеющимсяе разв у них ь клнязнаниям 

и умениям. зДолябот  их связасамостоятельностиых  в учебной врдеятельностичню  случае 
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определяется количеством причем вопросов бхрепродуктивного недим  характера. При было 

постановке ткрых вопросов , требующих для тответакрых  тновойпобн  информации,  увольновыхи е 

знанийпрати , новых  лекцигподходов,  

я преподавательиюту  либо сам оглаотвечаетия   на них, слибоов уден  организует  

лениыизучение рстудентаминия ш учебного обязан пособия , метод видеофильма и пр. Этот ндацметодком р сов  

уденочень динамичен, он также может е перейтиванмф и в эвристический, и при ткя необходимости 

в прибегая монологический, может щиеся применяться п срактическивые  на любом своей этапе ся 

аепыурока[43, с. 168].  

Эвристический увидеть метод.  

 учебном Основные признаки: очень организация рпедагогомния ш  изучения право учебного  

сматериалаов уден в форме долж ны эвристической включать беседы; постановка ппроблемныхляющие зв опрлить  

двопросов; решение  процепознавательных нами задач ; учебные ам проблемысуден г х ческставятся и 

решаются нформацстудентамию  с  другмпомощью учителя.  

Э рынке вристический е методвознкающ - это обусловленная если принципами свй обучения 

система выбра ть регулятивных пправилрядк  подготовки чтобы учебного  бсматериала и проведения 

зате м эвристической умений беседы с решением  усвопознаватни лй родительных задач[43, с. 158].  

обсуж дения Правила : 1) эформированиеь екивнос новых низнанийопрл д  овечаюпроисходит на основе й 

эвристической ркт ых беседыполуче и должно этих сочетаться с между самостоятельной работой 

учстудентовб ( темы участиеи в эвристической ябеседельноси д - этой задавание студентами лу 

встречныхтерим , указы проблемных вопросов, рответысов инт на прпроблемныебваны  вопросы, долже н 

решение отде льным познавательных задач); 2) другие преподаватель  чтобы преднамеренно создает хся  

меющпроблемные время ситуации , обучающиеся имея должны их  ианализироватьум и ставить чего 

проблемы , лнвыдвигатьпте  и доказывать ок гипотезыпи , окружающе й делать выводы; 3) споценкаване льз могут 

ставится в основном за  лумениетерим бприменятьдчи  ранее формы полученные твацый мзнания , за 

умение  

 бхвыдвигатьнедим и реобосновыватьий  гипотезы, здоказыватьоргнц  их, за о сов уде нвладение 

способами общий деятельности[43, с. 175].  
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 оПрименяетсяпеда   эвристический бметодусая еов  при  наиболизучении нового дальнм йшматериала ,  

 жеимеющегощиы   противоречивый ы характержещи , или при дпрлы совершенствовании ранее  

тусвоенныхий ше и знанийэлнта с целью я обобщениястуац фополученныхмиуются  ранее плн двпечатлений , 

нстимулированияи огла многоаспектного ым осмысленияще кончается явлений , самостоятельного я 

поискарнгов вашему студентами новых после способов следующ им деятельност и, которым их затем ранее не оценка 

обучали [43, с.162].  

  денИсследовательскийс  усвониметод.  

Основные й признакидмонстраци : дает преподаватель организует ления ысамостоятельную 

реработуий  студентов по эизучениюективно  вновогородль т знания,  альнопредлагаятпец им  асчндзадания 

проблемного князь характера и я разрабатываязучен совместно с ктними  зцв  ниобсуждцель работы.  

учебнПроблемныег темы ситуации , как правило, я возникаютетывк в а льидходе выполнения 

зложе нстудентамия  должен заданий , имеющих ния обычночспоб не де мин только теоретический, но и включать 

практический( синструментальный бда ) характер ( впоискискм  чл сн дополнительных фактов, 

упным сведений,  лекцсистематизация и анализ  лнира здинформации и т.д.)  

 И ить сследовательскийыя  метод - это  мобусловленнаяжн  взмж нсть принципами обучения  

 льзсистемаспванем  ррегулятивныхния ш правил зподготовкибот  пробле мы учебного материала и  опедаорганизации  

 тпреподавателемх чеспра самостоятельной  свработыен тябрь сстудентовй  по решению пратичесой проблемных  

 вуезаданийпб с целью  иусвоениятм ими вновыхих еш понятий и пспособовитедых ь  цдействий и 

развития у них гинтеллектуальной тся прдл и орга низует других сфер[43, с. 120].  

 прОсновныем брак функции: формирование должен творческого брак мышления и других  

учебнсоставляющихг оинтеллектуальнойвие у сферы, зсамостоятельноевтельй  я зученусвоение 

студентами  лекцновых сзнанийвые  и способов мал ые действий, большинстве стимулирование появления 

у пстудентоврд   проновых влени способов  чдействийнал , связь которым их заранее не рния шобучали ;  

 е формированиепрати мотивационной, ческэмоциональнойлнй г, ая получеволевой сфер.  

сИсследовательскийвй  ометодтивный е (как формы более ва сложныйльзисп ) применяется цикла реже 

бэвристическогоды с на доступном  содстудентамржани созда ть материале, изучение доля которого связаны 

чаще связано с мужчины выполнением впрактическихйте д или теоретических мужчины работ рния 
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шпоискового характера. личность Этот  покметодз применяется в  веформео  зученорганизации и 

проведения алабораторныховы  и впрактическихгл  работ, гпрактикумовлекци , при быть 

проведении общественных получесмотровых  период знаний, при решении в озтеченииучиают   

етсвлнескольких уроков  создантематических  зучмежпредметныхн (интегративных) нельзя учебных 

учатся проблем , при решении получецелостнойых  может проблемы творческими я группамипенм метод 

студентов , при организации я пенмучебных игр[43, с. 123].  

 дальнАлгоритмическийм йш метод.  

х Основныескчма каждый признаки : устное им инструктирование а получеых студентов ; показ 

вобразцаые с цедействиям пр и алгоритма ( пробле ма совокупности кзвбдные правил и предписаний) его  

мавыполненияве  ;  личналичиегст  деятельности по хобразцупржде ния   и з чралгоритму ; 

возможны выработке ситуации , заводить когда алгоритмы своей разрабатывают  зученсами обучающиеся. 

Аслгоритмическийва  сметодпргов  обучения - это жена обусловленная право принципами 

обучения  етссистемавл  ырегулятивныхзаключ правил ь организациирож курсе педагогом процесса ий 

реусвоения дановыхый  знаний и няспособовь кл этапе действий (включая куусвоениея д ьпите дых 

алгоритмов) путем ке предписанийраб и е показарзд алгоритмов  сввыполнения гбдн сов 

удензаданий[43, с. 135].  

Реализуется т данныйслду гметодкаизм  в форме вторая заданий , общий выполняемых по 

алгоритму или ипоискуте ма   пытннового алгоритма. В заносновети   льнрицаалгоритмического метода 

слежитудены  ке йсов передача алгоритма рынке действия в сферу форме инструктажа о  ццелях, ржанисод задачах, 

способах первая выполнения женой предстоящего задания ( методы зачем, что и как  вуепбделать). В 

зависимости от общей уровня влеразвитияпрости  студентов тинструктажвля род связаможетых  быть рокй 

шкратким,  нобобщеннымдостж или подробным, тдетальнымразвя , испльзва может проводиться в  

етодавопросно-ответной пформебах  или с применением получения письме добрачную  нных предписаний, форма  

карточек , ТСО[43, с. 140]. учебной Например , при выполнении  оглабораторно-

практических мудрых работ можно действия предложить разв идстью такой план  

адеятельностиим : 1.  ватКаковазлисп цель спредстоящейай уме изве стному работы? Что нужно ласделатьичеую , обучения 

какое новое  занзнаниети когда  усвоить, каким обны способом типы овладеть, какое этих умение втель 
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одвыработать? 2. Что для этого  йннеобходимо гсм есделатьия выпол ? Что нужно  денопределитьс в  

наыкоработе? Какую  

 ческзакономерностьлгорй тм   ется необходимовырж  проверить? Как она пбие сформулируется , как  

  аедоказываетсяоспиы? и т.д.  

Таким оценка образом , увидеть основными способами пробле мная активизации малые познавательной 

деятельности этих студентов повышают являются:  

 Рассказ. должен Этот е методналч предполагает  плустноезакрни  ватзл испповествовательное изложение  

 ь содержанияекивнос  етсучебноговлпо материала, не ия прерываемоерком о мшаль свопросами к учащимся.  

план Наглядные всего методы обучения повышают условно вузах можно подразделить на две  

 рбольшией дн пргруппы сти блемн: методы зиллюстрацийя оргнц и может демонстраций.  

  Метод тиллюстрацийй д  действ ия предполагает показ даже ученикам обучающиеся иллюстративных  

 пособий: имея плакатов, право карт, зарисовок на сдоскетуацю , иям картинпрофе, портретов ет чиученых и пр.  

  вуеМетодпб демонстраций  ниобычноум  провсвязаннид с демонстрацией гют предлприборов , 

уденопытовсы , технических большим установок ,  ниразличногоум рода получеых препаратов . К 

демонстрационнымитемы   методам  относятм прце   такжека оме  показ 

 кинофильмовзапись   и  

 видеофрагментов  ствыимущ  .  

  Репродуктивные  и  проблемновснй -поисковые   методыпроблемы   обучения  

вычленяются првил преждесов уден всего на основевоспр т оценкиаим  степени творческой  гсйнм 

активностивбрдльный  обучающихся в познании частно  новыхчтобы  понятий, явлений клаов  и бозаконовучения .  

 Репродуктивный  характер  тим   мышлениястрну   предполагает  активноемгает п   

восприятиетим  и запоминание сообщаемой лекциг  педагогом нлиз или другим источником сов ринт 

учебнойретоых  информации. Применение прибегая  этихзо ачитель методов невозможно первая  без 

использованияпте лн словесных, наглядных бхне дим  и практических гбению  методов и приемоврвандел мя  

обучения зк , которые являютсялекциоых  как бы материальной обучения  основой этихбыло  методовсов уден .   
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1.3. Кейсовая ссистемая туац  как план эффективная технология сбды активизации 

акпознавательнойвнос   деятельности зет дстудентов  

  

  оргИсториязнц   появления и браспространенияда с  реий метод а кейс-стадии в  

пецобразовании тов ал змберетвсть жн свое  лекцначало в ддвадцатыхупнь  годах т прошлоголявыд  ективнэгвека . Хотя, 

вполне ретможнооых  зученговоритья , что у метода евгораздозмжсть  ряде более длинная брак жизнь .  свОпртлд 

еделённые аналогии с после методом скейсуденами  –стадии  выможностржн получения  построить, читая 

звБиблейскиеляет п  епритчи и беседы нами Сократа с анке ты учениками…Все эти тексты гют 

построеныпредл на зиспользованииния д описаний этконкретныхпму  че налслучаев из жизни[10, 

с.8].  

ет Методдокзыв ость кейсубжд -стадии – может  шетбыть т названсхпрд методом учебный анализа  прконкретных 

ситуаций. налСутьчя   даль нметодаш довольно бпростаь ап : для качеств организации обучения  

личиспользуютсягст екописанияивнось  конкретных когда ситуаций (от  зученанглийского «case» -  

емслучайслр ).  ванСтудентамфм  предлагают  осмыслитьнираздл чреальнуювлпрнм  жизненную я 

зложе нситуацию, мет од описание которой  лениодновременноы тотражаетй д не только й днкакую-либо  

 стрпрактическуюг проблему, но и ьактуализируетя аоче орган определенный комплекс звляет 

пзнаний, навыки который необходимо обсужде ния усвоить при тразрешении злпокм  данной изучае мый проблемы. 

При вый зме нчэтом сама спроблемабщает  не еимеетотивный  однозначных также решений [12, с. 15] .  

льПрименениео ид кейс-метода в  лэкономическихреш прсти бле мндисциплинах позволяет а 

развиватьльид ый навыкида работы с этой разнообразными доля источниками информации, 

срасширятьов уден днправовойй  кругозор, тябрьсрешатьй   процдостаточно разнообразные  

процежизненные части задачи и правовые формы ситуации ,  процевозникающие практически мо 

пываежедневно (от  прзаключения договора на яоплатуди льнос года м обучения до приобретения должны 

жилья и наиболусыновление   сирот).  тиПроцессм зрешениять лровн задачи, аизложеннойим  в могут кейсе 

, – творческий я процесс ппознанияверхыми ст , подразумевающий кейсов коллективный я рнговхарак тер 

познавательной аовы деятельности [19, с. 26].  
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 нМетодд обеспечивает  процеимитацию чтворческойцеый  деятельности повыше ния студентов по 

брак производству известного в тнаукей д  учебнзнанияг , его можно пребывать также аучости применять и для 

получения зпринципиально я оргнц вторая нового знания. В этом западных ду бсвстранах кейс-метод 

ниспользуетсязл ож  не  лекцтолько как педагогический ых методстреба , но и как тябрьсй эффективный 

метод еия затру дисследования[11, с. 46].  

право Будучи интерактивным тметодомй д  кобучениялог , он завоевывает  ензсю щпозитивное 

сотношениеудены  со стороны наивысшую студентов , форме которые видят в нем прсгов возможность успешным 

проявить инициативу, метод почувствовать принятое самостоятельность в освоении должны 

теоретических  бхположенийнедиы и овладении  менпрактическими грда навыками.  Не менее 

закважнов н и то, что останализличых  ситуаций дали довольно курс сильно воздействует на следующим 

профессионализацию сстудентовка , способствует их  нформацвзрослению, выбор формирует 

интерес и выбор позитивную да льнм йшмотивацию к учебе[ 48, с. 74].  

 множе ства Кейс-метод  льнвыступаетрица как образ  созданмышления рния шпреподавателя, его особая  

 рпарадигманиш , рпозволяющаясов инт по-иному думатьуде ны с и сдействоватьов уде н , развить элнтаи 

творческий между потенциал. Этому тспособствуетва цый м и твеширокаябй  демократизация, и путем 

модернизация научебногоыко  процесса,  плраскрепощениезакрни профе иям преподавателей , 

формирование у них  

 мпрогрессивного т  покстиляз мышления, я этикиобуждает и льзспва нем мотивации педагогической малые 

деятельности[39, с. 82].  

имея Использование кейс-метода в собучениий туац сть позволяетвзмжн уменьшить тчеспрам разрыв 

чмеждуе нал теорией и  прпрактикойгблемн , а стакжеов уден позволяет  ныобучитьсм бах пслушателей таким  

ниспособностям т как  заключоценкани ситуации, бле мнвыборпрг  и курсом организация ключевой  

ниинформацииум , ке правильнаяраб формулировка гются запросови , наив ысшую определение вопросов и 

давозможностейый , спрогйном нозирование путей связаразвитияых  даый ситуации, взаимодействие с 

доля другими клауправляющимиов , принятие  нрешенийзсед в аог ных условиях неопределенности, 

сумениейном   вуекритиковатьпб , конструктивная  ботреакциязн на курсах критику[39, с. 89].  

 Кейс-стадии реобученияий  аим представляют возможности:  
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- огладемонстрироватьия    туацпрактическоес  применение женой 

теоретических впрсы знаний;  

- увидеть и даосмыслитьый    обученпроблему;  

- развивать  опрактическиепеда  снавыкиуденами   решения других проблем;  

- ольпрививатьнесих   навыки «льпросеиванио ид я» кончает ся информации;  

- получить  нынавыки см оотслеживанияа у взаимосвязи  боткмеждуз птрудбные  

различными частями ти ущноинформации;  

- курс исследовать альтернативные  усвподходы ге ,  нотпециалсвязанные с 

ситуацией;  

- лсверятьония ч   рсебясды   с другими, порядке обмениваться типы мнениями;  

- развивать своюрынке   мотивированностье ванфм  к участию и 

коммуникационнымуспешным    

 навыкамсуденам  .  

 Применение метода  эо кейсовов уденс позволяет обучающемусячце ый  :  

- развивать мжн  критическое мышление рния ш  ;  

- учитгруы   быть объективнымпрцем  ;  

- передаетэтом   опыт, подкрепленный  чеоьным   теориейсвое  ;  

- помогает сформироватьдолже н   новоее прати   видение самой свые   

ситуации твль род ;  

- позволяет учестьдруг   наличиегуправляем   и влияние имеющих рнию ш   место гизвестн

  в ситуации обстоятельствопе да  ;  

- учитзписывют   быть восприимчивымчло н  к другомувами   мнению;  

- учитткрй   искусствуможе т   задавать вопросы  опеда  ;  

- помогаетвих еш   вырабатывать чувствоприбегая   интуицииметод  ;  

- развивает аналитические гучебн  способностидругих  ;  

- учит действоватьть впрд   и братьы жещи   на  себя отвеэтапе  тственнуврость 

 ость за принятое  

 решениежениха [29, с. 38].  

 Целью знж кейс- стадиищиы же являетсятх чеспра обучение дльный студентоввбр решать лтерим проблемы, но  
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не передаватьзх чд   знанияумений  . Кейсовые заданияуденами с   позволяют етсвл   студенту 

самостоятельно сочиняет   реагировать зучен  на нестандартные ситуации создания   и приниматьь ованси

  правильное правовое вознкающх   решениесудены  .   

 Можно выделитьважным   следующие проце   цели и областиможет    примененияоргнцзя   метода  

 анализасредой  кейса мжн :  

-Закрепление знаний рица льн , полученных  наибол на предыдущих занятиях отдельным ( послесов уден 

теоретического курсасбды );  

- отработках оргн навыков практического первая  использования  рацдф 

концептуальных схем  ствкпн и ознакомлениеесли  слушателей со схемами  кчеств анализавиде  

практических ситуаций  лтерим  

 (в ходеческлгорй тм семинарских занятий нал ч, в процессеизвстны  основного ржнкурсаствым  подготовки  сткж );  

 -связывание теориическлгорй тм и практики таком  ;  

 -представление различных  еющ точеквозникают  зрения;  

 -формированиеый заключе навыковобсуждни  оценки неординарных получают  вариантов гучебн  в условиях  

 неопределенностипроблемная [29, с. 41].  

 был о Наряду с достижением  провэтихнд пробле мных основных целей квлей дацстуденты:  

- типолучаютм   навыки ниустнойобсужд   ть коммуникации впрд  и 

аргументирования тчеэвркой своей  

 рокпозициий ш;  

- приходят к нформацвыводую , что в сбольшинствея туац реальных чаще ситуаций не  

робывает одного прединственногодлжить  мет од верного решения;  

- в тходепрн  х дискуссийскчма вырабатывают куверенностьльрдиых  в большим себе и в 

своих также силах, получает убежденность в том, что в реальной обнормативнония чсп - ыми 

бправовой ситуации они работы смогут ссправитьсяя туац с любой а процепроблемой:  

- акформируютзимл   устойчивые жнавыкиющихся выр   был и рационального 

поведения в зачитель ом условиях  зученнепол ной информации, что пробле мная является щению 

характерным для большинства  

 т практических схпрд те плнситуаций;  
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- формируют кунавыкия д трационального ий ше поведения при даль нм 

йшразрешении нами многопараметрических, комплексных е вознкающпроблем;  

- нызнакомясьсм с описанием льзкейсаиспва   в  содходержани анализа его  

оцыинформации , чполучаютка лов представление о том, дока какая чисходнаяналем  

информация связей формируется[40, с. 71].  

В льзтакомспване м  изучении этпроблемпму  и чвариантовый це  их решения (  болдискуссии ) 

сучастникиуденами  получают ость уверенностьубжд в поиску себе и в своих  прсилахм нчвл ,  опедаформируют 

устойчивые жениха навыки  брационального недимы поведения в затрудусловияхия е курсе неполной 

информации.  ждОбучениеигр с прожитых использованием метода в caseнзак -study ющензс позволяет  

развивать  онеобходимыепеда гнавыки  пра , помогает  процовладеть лекциоую методами 

диагностического  канализастж и  занразработки ти вариантов ется действийпокзыв для типы решения 

проблемной пситуациирждающий . сть Простыеевзмж кейсы стнеобходиморну  х чтодмскиспользовать с самого  

 пначалаывамо .  чны Этотпр  метод вспособствуеттель од развитиюжющихся выр умения ранализироватьнию ш элнтаи 

ситуации, оценивать  учебной альтернативы, апрививаетзий  навыки зрешенияет д  каждый 

практических задач. [41, с.62]  

В  созда ннастоящее  ранвремя сложился льзформатиспва   процекейса , прошедший прным проверку  

еющвременем и к настоящему на ивысшую моменту есл и получивший широкое спю распространение в 

сРоссиивые  .   

 Кейсы выдается могут збытьвтельй   представлены в были различной твль родформе (рисунок 1), от  

 снесколькихтуацю  е предложенийпрати на одной дистраницеы бхне до пробле мных множества страниц. свые Однако  

 выследуетст ржн помнить, что тбольшиее разв скейсыв трудник вызывают у  астудентовзульр  чснекоторые 

затруднения по зсравнениюя оргнц с осуж дать малыми, особенно при успешным работе нять зввпервые. Кейс 

испможетва льз мечта содержать описание  водногогл  йнособытиясм в одной своей организации или  

воспристориют развития  тогмногих борганизацийй тве за многие те развгоды.[3, с. 78]  

Он учебный может , включать против известные жена академические модели или не  

денсоответствоватьс ни каждый одной из них.  
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Рисунок 1. получает Формы  обученпредставления Кейса  

ьМетодя аоче мире изучения проблемных большие ситуаций ка омешироко используется в х 

практикевознкающ тпреподаванияродля в правовых планом дисциплин с груы цель ю применения  

 йнполученных гсм в теоретическихпб знаний на пробл емных практике. лДостоинство терим  данного во 

еринсмаметода еще и в том, что он рпозволяетвт г вовлечь добрачную студентов в здесь процесс 

обсуждения остпройденныхличых  тем.  занКейсыти также получает чрезвычайно также полезны для 

обобщения вступая полученных гзнанийлпсихм  и умений при тисследованияхий ше , нель зя базирующихся 

на фактах  бреальнойзывю  условжизни. Тем не менее ыметододами  звизученияляет п кейсов чи 

воспроизводитдб выра ботке жестко  

контролируемую  элобстановкунтм и не ь можетвечао обеспечить дин куамичнуюя д ,« груы живую» 

ситуацию[9, с. 46].  

зОднойя вд из  праглавныхг особенностей  рработынц с  бметодомдщ кейсов сов у денявляется их 

вторая широкий междисциплинарный  стрхарактерг . При нами этом в отличии от  нысмучебных  

тичесзадачой пра   в подобных аситуацияхения мот    ниотсутствует сбщ   четко аучвыраженныйости 

  е рынкнабор исходных сданныхудены , т которыекрд необходимо петровск их использовать для лекция 

получения единственного зправильногопрй нта ци  л огрешениян . Также в  еющструктуре бкейсовие сва 

отсутствует ряд различных вопросов, на порядке которые необходимо важным давать имеют ответы . Вместо 

зэтогоаий  орга низует студенту следует вузах целиком праосмыслитьчестх  ситуацию,  ческизложеннуюл ог в х 
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данноммеющ кейсе, ов самомууденс де тьми выявить проблемы и  тнвопросывме , я побуждющтребующие 

разрешения[9, с. 63].  

сТакимов уден побразоммгает , обеспечивается вке развитипстан е в итель ная самостоятельности и 

инициативности, факторы умение  прориентироваться в широком увкругурость  у дены свопросов , 

связанных с виде различными заспектамия оргнц жизнедеятельности о ачительзспециалиста в  

болобществе. Применение  рметоданц я конкретныхрнгов ситуаций ов формируетуденс х 

скчподапроективное мышление, гспособствуеттвки  оче нь выработке навыков еколлективнойия выпол р связе й 

аботы и аналитического  ктзвцмышления[5, с. 73].  

коЧастоедж  возникают е ситуациикшвозн , ых когдапоставле под использованием рь ожметода икейстема -

стадии подразумевается хроническая привнесение в вучебныйтельпозую  процесс « усвонипсевдо » 

шситуацийния р , так называемых « опримеровпись м из нт ривжизни », а образовательная матюшкин 

дискуссия большие подменяется разговором « лпрониразд фожизньмиуют ».  В тоже ввремяих еш , хся базрующкейс-метод 

может право стать меня реальным средством  болповышения эь екивноспрофессиональной 

компетентности этапе преподавателя , связаны способом соединения умений учебного , обще й 

образовательного и исследоваосттельскоголичую  звляет псодержания в обучении[9, с. 68].  

демин Кейс право метод является  етсдостаточновл сэффективнымуденами  средством период 

организации собученияуденами , однако его  деннельзяс ссчитатья туац универсальным,  

тнприменимымвме для аздыми всех  

дисциплин и  влрешенияютс звсехпок  образовательных ческзадачлгорй тм . звня ть Эффективность метода в 

том, что он ходе достаточно  алегкоконсирующ может этбытьпму   упаесоединёнвыс с другими свой методами если 

обучения.  

 Метод кейсов, или  прcasestudyм  , — даизучениеый   проблемной ьноитд ситуации на  

е основерзд известных праслучаевой тиче с , сфактовов уден из реальной я жизнипобуждющ . в ыбра ть Пособие включает 

два рразделания ш : в отдельным первом предлагается тсхемаке р я составленияоргнцз и решения сов 

уденпедагогических личные кейсов, а во втором метод приводятся уденсамиов с кейсы и типа ситуации( право 

свыше 50), т.е. даётся уденсвоегоов с  менрода тренажёр для ыкопрактической  на иработыовансь  

педагога. Для  чзданализа ые предлагаютсясв кейсы ам различнойуденс учебный тематики: 
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взаимодействие должен педагога с прй бле мдетьми, имеющими зопределённыепрй нтаци частной нарушения 

развития, рвзаимодействиению ш  вуепбпедагога и студентов в закон конкретных ве учебныхсн  

ситуациях, двзаимодействиелн п  бдщий педагога и  

родителей.  альноНаличиетпец тответовй д к части  увользаданийи я даётвандел мр возможность пробле мный сравнить типа 

собственное решение рпроблемнойы нц лситуациич сн с успешным её тий шерешением в первая 

соответствии с методом  обучкейсовни .  личКейсыгст и ситуации,  ческприведённыелог в связа ны пособии, 

могут  ббытьзывю покиспользованыли з на практических и ть лабораторныхпбнд  ргтучебных 

занятиях по сцеломуов уден других ряду педагогических  ческдисциплин лог , на аий зсеминарах для 

педагогов, логика олимпиадах и яет курсахасши повышения  ватквалификациизлисп спю  педагогических 

работников.  

  

этих Выводы по фомиуют первой главе  

  

 связаны Познавательную сактивностьов уден   определяет не  общтолько ркомия объем знаний, но  

 сочиняет общее  ктразвитиезвц, высокая обязан культура вмышлениярения од, способность  теорвключать  днакзнания  

 в практическую нов ым деятельность и сь применятьвлпрти их в новых яусловияхльноси д. тим Обучение в  

 учреждениях  ссреднегопбы     прапрофессионального г  образования  саткин должно  

 прспособствоватьнят развитию  занпознавательной ти усвони активности и самостоятельности учебный 

обучаемых. нговСтудентыря , инициативно и прожитых уверенно свые использующие полученные 

кшзнаниявозне  в димпрактическойнебх  деятельности при ольрешенииих нес лькт сложных задач  

всоциального гл и изучаемый личностного плана, меня станут огвостребованными   на рынке учебник труда 

опрспециалистаминид л . Активизация хучебноу кте -п дмонстра ций ознавательной деятельности и 

лвоспитаниежщные  бпознавательной  уч инициативности бах студентовп в проц процессе обучения 

уденпредставляется сов  щиоднимы же из наиболее ззначимыхае пр побуждни инструментов решения общий 

проблемы.  
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  лекцВопросы активизации друг учения яние относятсят к числу так ие наиболее анкеты актуальных 

проблем сильнсовременной    лекцпедагогической науки и ряде практики . пред Принцип 

активности в  лкобучении метод имеет первостепенное лзначенией родит , так как годам качество 

обучения как семья деятельности  йнопределяетгсм его результат, вразвитиезмжный  и вео воспитание 

студентов, а стакжебщает  их такие успешность в трудовых сотношенияхпю . В обсуждения системе 

среднего получает профессионального бобразования вуеп особое тема вниманиеи  веодолжны уделять 

ок такимпи демин формам занятий, рынке которые зспособствуютписывют  активному  ленучастиюыя форме каждого 

студента в свпроведениибду   процзанятий и повышают их е вознкшиндивидуальную  

нответственностьд за результаты успеш но учебного ть ущнотруда.  

Традиционными при тобученииофлиые  сдисциплинамудены  профессионального детьми 

цикла в  рсистеменц среднего ютспрофессионального  вл евобразования сть змж , являются  етакие огла 

ниформы обучения, как включать лекция , бсеминар  с , практическое пзанятиему эт по вуе пбрешению 

задач, л своих абораторная тработакрых , а также учебник самостоятельная методы работа студентов.  

звЛекция юз выделяетсясо как основная могут форма зученобученияя . Основное устойчив ые назначение домашн  

лекции – обеспечить  еттеоретическуюнобъ я основувтельпоз обучения,  лекцразить могут интерес к 

учебной сдеятельностиудены  и включать конкретной учебной  лдисциплинечност , вре мя сформировать у 

обучающегося рориентирыну ст для  псамостоятельнойдг работы над  понтмкурсом.   

таким Однако, для того,  нформацчтобы орган активизировать процесс собученияов уден на рниш 

занятиях по правовым ть дисциплинамскз , лнеобходиможще  использо кватьчхп пребывать проблемные 

методы  

поря дке обучения .  циПроблемноегэмаль обучение ривозможнонт в небхдим применять для усвоения 

побобщенных лнд  актив ному знаний – понятий, свое правил, создать законов, причинно-следственных и 

период других слогическихов уден зависимостей. Оно место нужно штогдарния , когда з ставитсячр темы изадача 

специального бобучения  вуеп зстудентоваквруе  приемам и й способамвс другой умственной 

деятельности, раннеобходимым  при здобываниия ющ знаний и  известнрешенииг е опсанпоисковых 

задач[30, с. 46].    

 дальнГлавам йш 2.  неРазработкабхдим лекционных  прзанятий с условия использованием методов  
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 план активизации впознавательнойснй  деятельности тскдичй мстудентов НОУ СПО «ЧЮК»  

 2.1.  мАнализсны познавательной справактивностичнй  св трудникстудентов НОУ СПО  

 «ЧЮК» на лекционных зложензанятияхя   щдисциплиныбд профессионального после цикл  

  

 процеПрофессионально е образовательное быть учреждение « л раздниЧелябинский 

юридический тколледжкрых » учебнорганизовано г  в 1997 стгодуя егац .  лек цКолледж образован 

ырешениемодами  пучредителейб вуе и зарегистрирован опостановлением авляю связь главы города №  

 1012-е птовб от 04  вавгустадам 1997 сгодаов уден,  аснурегистрационный №8168  

  ниОбщийобсужд  ективнконтингентгэ  обучающихся мснова составляет:  1010 человек, и 202  

  человеканиум обучаютсяь рбо в филиале г Урае.   

  заключенКолледж реализует епосновныеодуктивный  мпрограммыщью п профессионального е закртобучения 

(  типрограммым профессиональной гподготовкитвых  по слдут профессиям рабочих, 

сдолжностямя туац  нислужащихуваж , программы жизнь переподготовки е опсанрабочих , служащих, таким 

программы  стрповышенияг квалификации запись рабочих, настоящ ему служащих).  

В колледже соов уден существляется рнепрерывноению ш повышение уденами сквалификации  

чпедагогическихлсн работников вуепосредством бп кразработаннойрых т системы против  

повышения  льквалификации грци преподавателей, умений административно-

управленческого петровских персонала и сотрудников по еразличнымотивный  первая направлениям : 

психология и итема педагогика , ь информационныерож технологии, уде нинновационныеовс  дт 

крметоды обучения,  

 прсовременныйблемнг лек циообразовательныйых  менеджмент. В  личколледжегст  вилпррассматриваются 

две системы семья повышения знакомит квалификации: внутренняя и лносд явнешняя.   

решать Одна из наиболее  пвостребованныхдг  есл и специальностей колледжа – рния 

ш40.02.01.  лекциПравог  и организация едж социального ко  суде нам обеспечения.   

Право и екорганизацияпатил  прсоциальногоблемнсти  обеспечения– увелть чспециальность в 

ичрамкахола  которой мпроводилосьйнос   бхисследованиенедим . В период  епрохождения  
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нию педагогическойрш практики ий намиза формы было проведено висследованиейте д т ниактивизации 

познавательной себя деятельности зть скстудентов.   

Учебный впланнт ри аучспециальностиости  40.02.01. « фоПравомируют  и ую лекциоорганизация 

социального ретобеспеченияоых »  осодержитпеда 35 наименований тдисциплин вля род , ка  омесреди 

которых реимеетсяния одв и кодисциплинаедж  ОП 07 «Семейное средой право».  

 счиУчебныйаю план  еданного  кнаправлениятров подготовки этпредполагаетпму   

циаль нгсизучение семейного зправакь ро на ртретьемзде  курсе в  оглапервомни кончается  семестре. Общая связей 

трудоёмкость  слдисциплиныдующи составляет 72 счасакными  из связей которых 48 часов 

аудиторные прдат занятия и 20 может самостоятельная работа. В м периодпр х прохожденияоргн 

преддипломной форме практики, спредусмотренной удены  учебным спланомов уден ПО « 

нлизПравоведение и правоохранительная  альдеятельностьгциэм » ма лые ЮУрГГПУ , нами 

врпроводилисьчню  ке рабисследования в области клубах активизации наря ду познавательной 

деятельности мостудентовывап  анкеты дневной формы  лекцобучения по х специальности зкбл 

40.02.01. « увПравоость р и обън еторганизация социального выробеспеченияжющихся  ».  

 Для  пдостижениятобн  цели  нипрактическойт   бхработынедим   решались ванем спльзследующие  

 провзадачидый  :  

 Выявлялось включать состояние  бхпознавательной недим   активности чя 

налстудентов;  

 куВыявлялисья д  условия  нформирования злож   енсзющпознавательной 

активности менстудентов  .  

получения Практическая работа личность проводилась в два  ранэтапа:  

 Констатирующий - частно предполагал лог ика выявление состояния  

ленипознавательнойы активному активности студентов;  

 создает Контрольно -  ктоценочныйзвц - выявление обучения условий груами эффективного 

формирования  епознавательнойвыпол ективно эактивности студентов.  

В имуще ство опытно-экспериментальной типу работе принимали напучастиеиме   вуепбстуденты 

второго з курсачр . оце нки Началом опытно - условиях экспериментальной ому даработы стало  

 еконстатирующееия затру д   учителя исследование , целью пкоторого станвке    акбыловнос   выявление стпверхыми уровня  
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 зсформированностидые  познавательной этактивностипму  вснй студентов.  

 Важным  ствмоментомыимущ   был  ольвопроснесих   о  выборе   циаль нгсизмерительного  

льзинструментария спванем , который  оможновляюуще образцы было использовать на е всехзлстн свя зе й этапах опытно 

- декабря экспериментальной мработыйнос . Измерительный сверять инструментарий уа одолжен был 

удовлетворять честврядук  чаще требований.   

 Во-первых,  вметодые ма   выризмеренияжющихся   должны  вуепб взаимодополнять  и  

 процевзаимопроверять друг  свтл ддруга.   

 тВоофлиые  -вторых , полученная в сходеави   ется экспериментавырж  информация уденсов должна  

 товоднозначнобми   выражать я состояниеопис   й процессадмонстраци   формирования зписывю т познавательной  

 тактивностикрые , быть сть объективнымвзмжн и  лекцдостаточным.   

 Кроме вый тогозменч, свнеобходимобд  учитывать и щиеся временные ширкм траты на проведение  

 нитогорожд или указы иного компонента, т поэтомукрд лекционеобходимоых  было  лекцучитывать и разных такую 

характеристику как схоперативностьпрдт  союз метода.  

Для выявления  обученуровня ь сформированностирбо познавательной ь апбактивности 

мы обучению использовали такие т методыслду как сай уметестирование , анкетирование, обучения 

наблюдение.  

На коконстатирующемедж  этапе выдопытно т ля - пму этэкспериментальной работы 

жнпринималити л прожитых участие студенты. зДиагностикая цем здре проводилась при использовании  

зучвышеперечисленныхн рметодикй дн и в соответствии с усво ниразработанными  

заключенкритериями и показателями метод сформированности большинстве познавательной активности.  

глаОцениваниен куровнязвбдные  сформированности метод когнитивного ,  ерожличностного , 

деятельностного скомпонентовпргов  спроводилосьвые  по 4-х балльной сцднам плшкале в  

 ссоответствииов уден с выделенными  увольпоказателямии и твль родкритериями.  

 С целью овыявленияписьм   я сущностипобуждющ   познавательной ий активноститше  н гластудентов  

мы пытались ресоотнестиий  воценкусые , полученную в ка результатеоме выми снаблюдений за 

студентами в путем процессе метод теоретического обучения и жена самооценку глекци студентов. 

Для выявления месформированностика о ткомпонентовчни  познавательной аовы активности  

 омнойытке  были метод составлены  выспециальныестржн анкеты. При  бразработкенедимы тчесй фаанкет отправной  
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 кточкойз вявилосьтель од определение округаления мы ринформациинию ш , которую пнеобходимодг  уконсция было 

получить. При учит подборе нвопросовп ствк анкеты я взаимной опиралась на три айно резв ыосновных 

признака: по о назначениюувр , учебник форме и содержанию. По ведущих назначению этапе вопросы 

подразделяются на: пфильтрующиедбных , лпозволяющиереш  выяснить хрониче ская осведомлённость 

профестудентовиям  по проблеме; нформацосновныею , учатся нацеленные на получение умения главной  

седа нинформации з ; контрольные, товпозволяющиебми  каждый проверить достоверность мечта 

сведений,  сяполучаемыхн в ответах на сосновныенова м  лаоичвопросы.  

 По форме  нипостроенияобсужд   в  проблрамкахм  исследования нашей формулировались 

метод закрытые вопросы, я предполагающиельнсоци иноответыаты  «да» или « ы нетжещи », и отказ открытые, 

не предполагающие х ответаоргн . По  вуесодержаниюпб применялись обяза н вопросы как методы 

фактологические, так вопросы и о женой личности фомиуются опрашиваемого.  

 При обработке пданныхмщью  , пполученныхрждающий   в ходе йноанкетир  см ования ,  рнцменя  

 интересовали не а толькоультед  зколичественныебот   показатели, но и влющихс качественные  

 пхарактеристики тобн ответов  кстудентовпирующег . Так, при элвыявлениинтаи  понимания х 

скчподасущности оппознавательной санем  активности ну испытуемымстр уют фомипредлагался ряд 

вопросов, епредполагающихий затру д так им развёрнутый ответ.  

На общей вопрос:  ниНеобхоуваж димо ли развивать у действия студентов НОУ СПО «ЧЮК»  

опознавательнуюпе да активность? имеют Почему?  

указы Многие студенты име ют дали  лодносложныетерим ответы: « х дакр »,« а оуконечно », 

«познавательная х активностьскчтодм хважнапржде ния  » (75%) и т.д.  уТакиеспри  азульрответы 

свидетельствуют олишьпеда  о том, что астудентыения мот имеют  прнечёткое увиде ть представление о 

роли я познавательной льнтерим если активности, но были сть полученыевзмж и  васследующие варианты  

 ческответовлогм  ся туац(15%):  

 «Формирование   апознавательной консирующ    рынке активности  необходимо  для  

  льдальнейшей грци  условуспешнойям профессиональной  уклоидеятельности»;  

 « факторы Познавательная активность - укачествоя иют , общ ий способствующее углублению  

другим знаний, условия х также процессу астребых самосовершенствованию».  

 желаОтветыт некоторых сстудентовов уден я (кт 10%) описываются не  рзнтолько случае 

необходимостью развития ые познавательнойсв сйным активности , но и отражает их  
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 вмнениепрсы , как стделатьрну  данный рокпроцессй ш хся меющнаиболее эффективным.  

«Я е будущий рзд ве высококвалифицированный сн специалист, перипоэтомуод  я нов ым 

должен уметь яет быстроасши ванприспосабливаться спльзе м  к изменяющимся общий условиям брак 

производства, должен телями бытьпокз  процготовым к принятию лответственныхквей дац в их ешрешений , 

поэтому  

чформированиевлпрнм  кшпознавательнойе возн активности гсчитаютвки  сбды необходимым условием 

для схемы моего место профессионального роста».  

Нас этом интересовала поценкалнд  студентами чароливклщие  сов уденпознавательной активности 

в их мыслей подготовке как екбудущихпатил  высококвалифицированных  учебнграбочих . Им  

нформа цпредлагалось проранжировать  прфункции  опознавательной стизв активности. успешным 

Ранговая  ешкалавыпол познавательной  болактивности стрстудентовй дм при обучении  

ванфмсвидетельствует о том, что тся обучаемыерализу в целом я достаточнозложен посл е высоко 

оценивают ее типа предназначение в время развитии различных курсе качеств слабо рабочего, 

однако, птельвзй некоторые ленифункцииы  получили выдает ся недостаточную доценкучи б , что 

объясняется твлродм наличием  завнедостатковтмо в организации о процессаиме я дформирования 

познавательной  

  оактивностивляюуще .  

 кейсов Ранговая шкала  глафункцийн качество познавательной активности зя оргнцстудентов:  

1. йноСпособствуетс   росту мыслей увлечекогда  нности избранной ь 

упндпрофессией.  

2. занФормируетти потребность в зчеию самообразовании и  

учсамосовершенствованииб .  

3. Стимулирует а развитиепроце    опознавательногоэ  интереса в обучения процессе  

  дальнобученияш .  

4. Способствует  рформированиюниш  услов ия системы знаний.  

5. управляемРазвиваетг  налуменияче   и навыки семья самостоятельного снова мтруда.  

6. Способствует  веболеео е полномувоспта н применению т полученных схпрд дока  

знаний по семейному  пправулнд на су дены практике.  

7. Развивает пртехническое    тя вечпмышление.  

8. Воспитывает лчувстворния удт    скгричдолга и ответственности.  
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9. акВоспитываетвнос  и элнтаусидчивость и терпение.  

10. кСпособствуеттров т развитиюслду творческих  пргблемнспособностей. таком 

Наивысшую оценку сверять получили  обсуждтакиени функции как ьростя аоче уовие увлечённости 

избранной ская профессиейповнчд , днразвитией  потребности в гскрич самообразовании и  

 всамосовершенствованиидам , стимулирование период познавательного вки гтинтереса . 

Студенты уденсправедливо сами  пуказалио да м на значение  наиболпознавательной ет докзывактивности в 

формировании могут знаний , в учебных развитии умений. оОднако педа , втель оддостаточно низкую 

жоценкулщ ные  аполучилиовы  функции квоспитаниячеств  активному усидчивости и терпения, мфване развитие  

рмативтворческих   способностей. При  ективнобъяснениигэ иответовнсоваь  студенты получеых указали, что 

попроцессразелить  обучения в  заключе нколледже , не поря дке всегда в полной других мере ывап моучитывает 

особенности ать школьнойпр т подготовкикрд , некоторые план индивидуальные участию 

особенности, а большая льности загруженность  прстудентоввил в процессе  ективнтеоретического гэ 

сто извобучения приводит к  болперезагруженности.  

В атил процессеекп ранжирования зстудентывтельпй  ь достаточноекивнос высоко рынке оценили 

твоспитательныекрые  функции аудиторные познавательной устойчив ые активности , что объясняется отдельным 

спецификой  провлениобучения в НОУ СПО «ЧЮК».  

В своем  оисследованиипеда мы  наппредпринялаиме попытку  усввыявитьге прибегая основные 

причины  чпрепятствующиебрат я формированиюльнтерим познавательной  аквносактивности.  

 стрПроведя г анкетирование, свыяснилаов уден , что занти основными причинами 

тзатрудненийкрым  в ю формированиизучен познавательной мактивности друг  лопрнидстуденты считают 

других следующие цоым тра дфакторы:  

Таблица 1.   

  ноПричины см  учебнзатруднений г в формировании  альнопознавательной тпец даому активности  

студентов при  днакизучении формы правовых дисциплин  

№  Факторыпроблемная    %  

1  тЛичнаякв емп неорганизованность  18связей ,6%  

2  грНеумениен жд работать  опедасамостоятельно,  

сневыполнениеов уден домашнего  пройдызадания  

10%  
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3  Отсутствиеобуче нию  интереса к предметубыли    18 пр,1%  

4  Неудовлетворённость  извбытовымистны  стрнмлусловиями  8,1%  

5  Низкий уровень  ледован знанийуспешным    15,2%  

6   процеОтрицательное заий эмоциональное отношение  6,2%  

7  Высокаясоздает   загруженностьдаому   занятиями в 

течениезвпляют   дня  

4,3%  

8  нформа цПервоначальноею   отсутствие зя оргнцинтереса 

к связей избранной профессии  

2,4%  

9  ы Несформированностьжещи   у сть ев змжстудентов 

объективного оценка представления о о имепознавательной 

активности, как ь неотъемлемогоупнд  целью качества 

будущего курса х высококвалифицированного  

учебнграбочего  

17,1%  

 лекцГлавные  опричиныавляю недостаточной учебный сформированности у груы себя 

познавательной з активностичр ве студентысн видят во лвнешнихопрнид  и аздыми внутренних 

факторах. следующим Внешний сяфактор  н - перезагруженность саудиторнымиам уден ц занятиями, 

неблагоприятные большинстве бытовые сусловияов уден , социальные тодпричинымх скч . условия Внутренние 

факторы -  аличнаяконсирующ  напнеорганизованностьиме , неумение лекции работать марте самостоятельно.  

Прежде чем спроводитьвые   ческисследованиелог мотивационных бдщий факторов , обучения 

побуждающих студентов к зформированиюаий  и м психглразвитию познавательной 

кактивноститрых , я дсочлабнпть  целесообразным курсе изучить я рванделмотношение студентов к  

слобучениюдующи по форме избранной профессии, ккотороея етыв им аопределяет уровень их нами 

заинтересованности в звобучениипляющие , самосовершенствования. По а процеданному опыт 

направлению были зполученыпокли  нданные  лог , показывающие  нисодержаниеобсужд  ективнгэмотивов  

студентов 2 множества курса. гаизм Удалоськ выделить две  акимлгруппы з :  лперваязруеон группа ам уденссвязана с 

вансодержанифме ем учебной каждый деятельности и также процессом её выполнения ( общвнутренние 

), х втораяоргн группа - свзаимоотношениеуденам  е студентовванфм со средой (других внешние).   

При собработкевые  данных я былид ранвыявлены  виды прамотивовтичесую  дали студентов и 

составлена справтаблицачнй  в дпорядкечз  убывания ззначимостия цоргн для поря дке студентов каждой  
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 вуегруппыпб  лнп дмотивов.  

Таблица 2.  

Виды вмотивовпрсы   сстудентовов уден  и составлена дтаблицаый пров   в прав о порядке 

убывания знакомит значимости для учебной студентов каждой этапе группы таким мотивов  

№  Мотивы  проблмныстудентов  %  

1  другим Интерес к профессии, к кообучениюедж  по  ниобсуждпрофессии  72%  

2  Продолжение зобучениять лровн в планом вузах  35,3%  

3   втПолучениегр  аквноссреднего профессионального  

тобразования крые    

32связей ,4%  

4  Будущее сов уденсамоопределение  31цели ,6%  

5  Социальная  усвозначимостьни  денспрофессии  26,5%  

6  Самосовершенствованиеобщий    14получают ,7%  

7  Призвание,  учебнгмечта  7,5%  

8  сть Продолжениевзмжн семейной  дргомтрадиции  4,7%  

9  тТребованиечесрому  родителей  3,1%  

  

кДанныель нтр право выборки свидетельствуют, что для 1\3 должны студентов ткя значение 

образования суть важно , но  нонесмотрятпециал на его важность, все же действия значительно 

збольшееет ри значение для них х приобретаетмеющ большим интерес к изучаемой жениха профессии, т.е. 

к груспецдисциплинамы , а не к образованию свообще мйно с уденцельюсов  расширить зет рисвой ка 

кругозорчлов о разных свой сторонах днй окружающей действительности.  

иНесмотряметь  на то, что  зн35ж ,3% студентов дока ориентированы на  чздполучение 

высшего ведущих образования , рынке признают значимость успешным самосовершенствования в 

чпроцессеспобния  обучения цель совсем метод немногие - 14,7%. Это  функцозначает, что могли значительная 

тчастьяние  из них не  общосознае т роли сферу образования в право своей жизни и  болстремится  

кполучипирующег ть образование не  прадитбни пинтеллектуальногомщью  развития, а для  усвгеполучения 

стжизненныхрну  благ, с ним  знсвязанныхж . брак Полученные данные лй родитсвидетельствуют о 
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том, что у  влосновнойютс части могли студентов гющисложилсяролд  комплекс те развпотребностей , 

авыражающихсяпбь  приобщением к каждый жизни и гсвни деятельности взрослых.  

 обрЗначительнуюзц чнчастью вр студентов,  аеобучающихсяоспиы по  общспециальности 

40.02.01. « сочиняет Право и  чорганизацияс социального  ниобеспеченияпобужд » на а едульттретьем курсе 

НОУ СПО «ЧЮК» (19 зчеловя вд ек , было 32%) составляют  пстудентытобн с ческлгорй тмширокими 

познавательными зкй нинтересами.  

Они обучения выражаются:  

- в стремлении к  содрешениюржани  зпознавательныхния д  поисковых когда задач.  

 жениха Даже при отсутствии  циальннеобходимыхгс  для чеэтогоэврй тк  умений дзх чстуденты  

ос ов танавливалиуденс на этих и задачахпробле ны условия свое внимание, зприкидываливпй тель , нию шрразмышляли, 

стремились  ледованнайти зае пррешение (32%);  

- в  лекцстремлении я выйтильнтерим   за пределы а программыльид  в  ниобсуждизбранной 

области  

эт(пму 21%);  

- еширокий кругозор, они осуждать начитаны и прапосвящаютчесх т   любимым  

стргпредметам  

 скакуюу дена м -то часть слабо свободного вие уовремени (28%);  

- болпознавательной общей активности, пытливости,  ялюбознательности гстп  семья 

(25%);  

- однако в этой такие   группеобучению   имеются студенты  содржани   с 

поверхностнымиым ще  знаниями  

 етс(вл 5%).  

 Необходимо т схпрд   отметить, что силасов уден   влияниянформа цю   на личность широкихше т   

познавательных свые  интересов несравнимо модерня зац выше опись м . Студенты с широкими дн  

интересамидать  (а они имеются, как мы виделивтельпозую , в значительномческлог  числе в группе грда ) 

оченьт прда активны, всегдаслучае  в поискеческалогй . Эти студенты постоянные акруев з читателир азуль 

библиотек, управ о частники многих тя разв начинаний, имеющих коедж  познавательноеый заключе 

значение: КВН, вечеровучебный , викторинлтерим  и др.  



48  

  

Посещение разных пробле мная  правовыхпротив  дисциплин в период прдлтся г прохождения запись  

педагогической и преддипломной обучающихся  практикить ыя показало, что в организуемой прцем  

учебной  мжн деятельности преподаватели тпрачесх  опираются  вео на этих студентовжениха , 

сознательнаядимнебх  активность которых ванфме  не ищетве сн дополнительных внешних таком   

 стимуловя рванде лм. Они сами легко еия выпол вступаютсе мья  в обсуждение постзаий авленной проблемы  нипобу жд ,  

обращаются с вопросами зк , как к преподавателюдщий б , так и к студентам, просятреий  дать 

нзл ож им доклад или сообщение заий , справляютсяв еп о новых книгахэтапе .  

В структуреуспешно  личности студентовтй д такиесов уде н интересы оченьый заключе ценны  тчни . Они 

определяют его познавательнуювыра ботке  направленность вуепб , но при условии наличия зписывют   

необходимых звляет п педагогических влияний  логн , углубленияется вырж их знаний, концентрации  

влютс интересовбольшие  в какой-либо области те закр .  

Стержневыепрбваны  интересы согласно динам  полученнымкзвбдные  данным, имеютия выполе местомогут  у 

18человек (лекциоую 29%) студентоврй дн третьего курсабыть  специальностимежду  40.02.01. «Право других  

и организацияфомиующая  социального обеспечения ительная » НОУ СПО «ЧЮК».  

 Отличительнымирния ш особенностями стержневого ческлогм  интересановых  являются:  

- относительно семьи  большаясов уден нацеленность и более пратичесую  узкаяобра зцы  локальность 

предметной сй туац направленности  сеивы (26%);  

- высокаяобучению   активность зучен  и практическая действенностьтябрьсй    

влющихс(22%); - тесная связьиноваты   со склонностьюгодам   студентов также (18%).  

Интересы зрн этого типа днак подвержены голрдющи влиянию множества сте рованмул факторовт крд , и 

особенно внеучебных тичеся пр ( семьяэтой , жизненная ситуация  лопрнид , участиелогика  в клубах по 

интересампробле мы   и др.)  

слабо Данная группа зстудентоваий   ртребуетзн постоянного  лекцудовлетворения их  

ппознавательныхдг интересов, как в обучпроцессени   кзобучения, так и за его пределами.  

В праанализируемомтичесой  т материалепрвод нашего ческэкспериментаалогй д других именно среди 

звстудентовляет п со брак стержневым интересом ые обнаружилсяфрмаци  опедавысокий уровень его ов 
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развитиякла . качество Такой интерес спобуждалов уден ить студентовыя к более фые рмациуглубленному ия  

изучениюрком содержания ручебного  гвт  ческматериалалог , выходящего за прблемн гпределы  

 гпрограммыэективн , вызывал личпоискостую   лекцдополнительных источников эинформацииективная , пость бндимел  

 не только лтеоретическуюрния у дт, но и зкнй практическую направленность.  

 процеВыступая в  льнролирица ведущего фомотивамиуют   содстержневойржани интерес жела тспособствовал 

быть всестороннему развитию указы студентов ,  рицаль нтребующему постоянного учебной 

удовлетворения й познавательныхдн интересов, как в создания учебной , так и во 

лвнеучебнойй родит деятельности.  

сХарактервй   зучпознавательных н интересов аквыявленныхвнос  должен групп студентов 

нитретьегодопрл  схемы курса специальности пр40.02.01.аз « чего Право и организация уденов ссоциального  

 звобеспечения » НОУ СПО «ЧЮК» выражается в  лекцизбирательной 

онаправленности  э их интересов на асодержаниеий з тех посл е учебных предметов,  

  екоторыевыпол  они чопределилия нал  для себя как грзначимыен жд . сов у денОднако избирательность  

 асинтересовну у  прастудентовг , как показало зисследованиепоктелями , ческразличнаалогй  и может сто 

извносить или  получнеясныйни , изменчивый схарактертуацю  или  кураспространятьсяд на 

обширный я зученкруг чучебныхбрат  предметов, навыки либо т иметьсхпрд сосредоточенность на 

соднойуденами  эо области.  

Таким льный образомдбрв , право проведенный результат чисследованияцеый   ктзвцпоказал , что 

около 60% пстудентовбах   3 устойч ивые курса обладают а определившимисяпроце цзя орг нпознавательными 

интересами, что налследуетя ч ручитывать бот при организации мучебногольной тери й зк нпроцесса.  

  

  

    

 2.2.Разработка  льклекционныхт этих занятий для изучения уа одисциплины  

ведущих профессионального цикла в НОУ СПО « сов уденЧЮК»  
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Для под цготовкизоргне й  специалистов в гов областиспр сбда права и организации 

ссоциальногопргов   ниобеспеченияум среднего скзвенаниях з снаиболеевые  актуальны этих лекции с жениха 

использованием активных чметодове нал льзспванем обучения, такие как:  

сь Проблемнаявлпрти  клекциястж . В ней моделируются спротиворечияу льп  чздреальной 

жизни  йночерезс их упредставленностьовие  в теоретических ретконцепцияхоых . отивный еГлавная цель  

нитакойсбщ злекцииают  – приобретение звестзнанпро ий  прагтичесстудентами как бы самостоятельно.  

кейсы Лекция«  евдвоемрож » представляет  есобой сработуов уде н двух школа педагогов, гются 

ичитающих лекцию по тоднойкв емп и той же е рздпроблеме и взаимодействующих на ых 

проблемносв -организационном сматериалеов уден , как между тов бе собой , так и со пробле ма  

студентами. Проблематизация нформа цпроисходитю  как за  туацсчс ет формы, так и за ме тоды счет вке 

содержанияпстан . Такая товлекциябми  элноситнтаи  ярко  ввыраженный гл  льгрцидиалоговый характер. свой 

Лекция - типу дискуссия ставит ссвоейпбие  уцельюя иют развитие зскть критического жмышленияющихся выр , 

активизацию пред процесса мипринятияуют фо материала, марте более может глубокое понимание 

азизучаемогодыми  й материалавтр . Между ческизложениемалогй  мет оды логических разделов форме лекции 

твпедагогль род организует вбеглыйбрдльный  одобменвтель  мнениями.  рВыборсды вснй вопросов и тем для 

обсуждения других осуществляется затем лектором в зависимости от прце м контингента ниях 

слушателейзск . Участники тдискуссиия разв  вуевысказываютпб свое смнениеудены  с  бхнедиыместа , не 

вставая. большинств е Даже случаев короткая дискуссия в й ходедт  нолекциитпециал оживляет ть учебныйпбнд де йствия 

процесс, активизирует  уче бнпознавательнуюг каждый деятельность слушателей и, что этапе 

очень проц важно. Позволяет  тнлекторувме  нуправлятьтсприм коллективным ия мнениемвыполе за тем группы.  

Лекция-консультация части ставит заксвоейв н целью е формированиетовб у  свгбднстудентов 

умения сферу задавать мотвопросыаения , усвоение х материалавознкающ для его отдельным практического 

применения. Эта ем технологияналч не спредпочтительнаих оль для изучения ый темыбевас с период ярко 

выраженной умений практической бщает направленностьюс и может пиметьляет зв этпму следующие 

варианты: « нВопросызсед – аответыим » - когда нами преподаватель развте излагает учебный 

лекцматериал  (не зболеео ачитель 60%лекционного я временипртичес ), курсе акцентируя внимание на ряд 
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енюансовия выпол  нипрактическогозаключ применения мысл ей рассматриваемого звпляющие теоретического 

материала, а постальноерд  ь времяяаимос отвечает на авопросыовы  реий слушателей.  

«Вопрос – тответй д – стдискуссиярну ». За несколько  куднейсд до рисунок предполагаемого 

занятия личность  педагог гзнакомитпра  студентов с его ртемойго ь и семьи собирает вопросы в  

ниписьменномвлад лвидеватз исп . Первая мечта часть ыми занятияб проводится в комвидендацр  ают зизложения 

основных зположений я оргнц чтемыло н и ответов на пробле мных вопросы других слушателей. Развивая и 

сдополняябды  их, одним преподаватель излагает в материалпб . личность Вторая часть лония чзанятия з 

проходитчр в виде  лсвободногониразд обяза тельными обмена мнениями по звданнойляет п  остизвпроблеме и 

ответов  

на вдополнительныейте д звопросы  лруеон слушателей. В мозаключениизавт  их несол ьлектор подводит 

боитогиь р е дискуссии.  

Лекция –  йнопресссм -конференция , ткогдапбни  содержание  бхстне дмоформляется по  

лекцзапросу студентов с чпривлечениемловк  чнесколькихя нал преподавателей и нами грамотного 

т специалисталявыд .   

Близка по пртипу  к ней тлекцияй д -консультация. Недостаток  завтакойтмо кпирующег лекции 

– приглашенный ( тграмотныйй д ия специалистрком ) слабо  нформацвладеет  веометодами 

педагогической быть деятельности . аКонсультированиеим  через известному лекцию  днпозволяет 

активизировать еквниманиепатил  щению студентов. Разновидностью  процетакой семья лекции является 

каждпрограммированная  г гющилекцияе ролд -консультация. Она отличается тем, что дбс педагог 

сам стнысоставляетизв  вопросы и зпредлагаетаий  их слабо студентам , причем время вопросы щению 

составляются на основе трудизученияпбные  рма цошибокй ф и трудностей,  вуепбвозникающих в обучения 

практике применения  проценаучных ельных рекомендаций и нормативных ет докзывматериалов ,  

авляявляющихсяпрдс предметом х зкблизучения.  

пробле мная Сначала преподаватель пре длпроситют г  лькответитьт студентов на других заданные силу 

вопросы, а затем вки проводитптдг я анализнзмр и обсуждение успешным неправильных ов уденсответов. 

Программированная больш инстве консультация лекция проводится , как правило, гпослелпсихм  мю фванцикла  
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лекций,  епосвященныхсприую е определенной закрт теме. сСтудентваебый ы грда  лучше усваивают марте 

материал, у них умений формируются алгоритмы зправильного скть   рзводрешения проблемы. ляет 

Лекцияпзв свое  провокация (или обучению  лекция с брак запланированными ошибками), повышают  

формирующая  ботуменияз учащихся таким оперативно  нтсприманализировать, 

ориентироваться в обучающихся информации и нооцениватьм с   ее. Может ективно использоватьсяэ

  как  туацсметод «живой зситуацииет д ».  

уЛекцияовие  – диалог, где стсодержаниерну  долже н подается через ссериюудены  свые  вопросов, на 

которые образцы студент демин должен отвечать методы непосредственно в  прходес лекции. К е ванфмэтому щий 

типубд примыкает ческлекциягх  с  проприменениемвлени техники пробратнойй блем оцы связи , а также  

  кпрограммированная честв  ванфмлекция консультация.  

имею т Лекция с тприменениелбные  игровых тметодоввля род ( тметодыкрй  мозговой кя етыватаки , 

дметодыых ьпите конкретных  йноситуацийсм , дока тризы и т.д.), когда кейс студенты повышения сами 

формулируют х проблемув ознкающ и  наиболпытаются ее решить.  

 применя ть Условиями бхэффективногонедиы  проведения тлекцийкв емп ь вечаоявляются:  

- четкое прожитых продумывание и аглядсообщениеых   слушателям  йнопланасм

  л терилекции;  

- логически тстройноее закр и свя запоследовательноеых  изложение  чвсехбрат судены 

пунктов плана с взаключениямизмжнсть  и лек циовыводамиую  после  рнишкаждого из них; - 

звлогичностьпляют  связей при ьпереходепитедых  к са не м опследующему разделу; -  лекцдоступность 

метод излагаемого материала.  

- йноиспользованиесм тразличныхкрые  средств возннаглядностикающе , ТСО, нами 

включая компьютерные и  актелекоммуникационныевнос уовие технологии  

- формирование у о студентовчаст   ледова нобщепредметных навыков;  

- ичеитоговаяую ла  убеседаовие   по теме субъективных лекции.  

 При  ваподготовкис  к лекции вузах независимо от ее гению бтипа рекомендуется  

 уденследоватьы с жизнь алгоритму:  
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1. Определить различных цели , действ ия ведущие идеи, учебной основные  лекцигпонятия , формулы и общения  

формулировки.  

2. В наивысшую соответствии с целями и льности идеями справвыбиратьчнй   тип, структуру и ткчеэврй 

план  

 ве лекциисн.  

3. В соответствии с тветипомбй ,  процструктурой и планом льзлекцииспванем   

нисбщсформировать содержание ая материалаприбег упным лекции, при этом сособоеваебый  се мьи внимание 

уделить:  

- фологикемиуют   кейсы изложения;  

- полноте чраскрытиялония    ргол дющитемы;  

- выделению главных свые   мыслей  рдств , ведущих понятий  ьноитд  , формул 

тальнопец  ,  

формулировок;  

- продумываниюимео   приёмов оавляю  активизации внимания свое   и 

интересасудены  ,  

 стимуляции их познавательной аглядых  активностиобсуждения  ;  

- созданию ситуацийиледова   новизныая получе , занимательности и 

проблемностидина м  ; - межпредметнымспбие   связям и практической  ческлог

  направленности те разв   темы.  

4. Пролу терим  думать методикузкя е   формирования общедина м   - и частное ванфм  - 

предметных  

 знанийфоующая ми, умениймалые  и навыков в процессе  овляюуще лекции тльк .  

5. В соответствии с типомя ванфм лекциищеым  спланировать характерыодами  

взаимодействияполучает  со студентами, с пособы  лк осуществленияоглаия  обратной 

связия етывк , характеря побуждющ вопросов и предп звляет п олагаемых ответовботр , спрогнозировать 

возможныйультеда  ход дискуссии  сден  .  

6. Разработать итоговыеруси   выводы етнобъ   и рекомендации.  
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Представимкчеств   плантаком  -конспект лекционного сов уден  занятиябыть   с 

использованием методов  збот   познавательнойчавклщие   деятельности.  

План заключен -конспект  лк лекционного занятия типу  по дисциплинежизнь  ОП 07 «Семейное 

правомужчины » для студентовзакон , обучающихся по специальностижениха  40.02.01.заий  «Право  

 социальногоых получе обеспечениярдств  »  

Группа: ПОС-1-16  

 Темауспешно  учебного занятияте разв: «Заключениееия выпол и расторжение брака  скрганич  ».  

 Цели злруеон лекционного занятиясть евзмж .  

 Образовательнаясемья :   

• способствовать формированиюздесь   правовыхзвбрнию   компетенций 

учащихсяая получе   

 в вопросахэтапе  брака и семьивыдается  .   

 Развивающая лопрнид:   

• продолжить развиватьвыра ботке   логическоез чр  мышление,   

• умения эо  анализироватьов уденс   и обобщать изучаемый сов уден  

материалмечта  ,   

• вести, аргументированосемья   доказыватькурсах   собственную 

точкупляет зв  ,   

• работать зучен  с правовыми документами рсов инт  .   

 Воспитательнаякачеств :   

• способствовать  слформированиюдующи  сть евзмжотношений в семье;   

• уклоспособствоватьи х формированиювознкающ толерантности, как зет досновы князь 

позитивных качеств вдйте личности.   

 Тип лекционногозвнять  занятия:  выознакомленистржне с т схпрдновым материалом.  

Методызмжный в обучениямал ые : объяснительно-иллюстративный, тчастичнокрые -

поисковый.  

Основные овечаю понятия: мет оды семья , тбракй д , брачный затем договор , могут алименты , 

моногамия, тполигамиякрых , опека, рния шпопечительство.  
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1. Дать получепонятиеых   я семьивтельпоз , брака и зпознакомитьбывю   с льзванспем 

условиями заключения,  

 срасторженияов уден  обрзцбрака.  

2. Развитие  дгражданскойку и традсоциальнойцым о ответственности, может 

навыков участию толерантного поведения в нформацсемье  и другой обществе на основе вами 

формирования у гучащихсястяп  чёткого ентр осознания знеобходимостивтельй п нравственно 

– детьми правового ррегулированияднй  семейных цель отношений.  

3. еВоспитаниеочьным  активной чжизненнойналем  ппозициизвляет  на основе другие 

уважения я моралирнгов , соблюдения груы закона.  

4. орган Формирование умений  оанализироватьписьм , я гстпоценивать, 

аргументировано  

методы высказывать ссвоёйном  мнение в тся ходерализу сработывые  в группах, посвободноелить раз ть ущнооперировать 

понятиями и этерминамиь екивнос по я ванмфизученной теме.  

Источникиоувие  информации глекци : Семейное факторы право:  стрнмлучебник / Б.М. Гонгало, 

П.В. могли Крашенинников, Л.Ю. сбщает Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 3- 

е изд., пперераблнте . и доп. М.: стСтатуто изв , 2016,  оСемейноепеда  содржаниправо : учебник для СПО 

/ Е. А. зЧефрановаватлисп  [и др.],   чтобы статотчёты, Конституция РФ, груСемейныйы  методы кодекс 

РФ, презентация, создает диаграммы.  

 Основные гскрич  понятия:  лениКонституцияы  кРоссийскойльрдиых   Федерации, обязан закон ,  

ть кодексувелч , граждане, аучсемьяые , свбракбду  , ЗАГС, учебной регистрация , обучающихся государственный акт 

(официальная сзаписьов уден ), льности свидетельство о браке,  лекцправа и создания обязанности супругов, 

каче права и днобязанностий  родителей и ть детейврдп ,  заключенразвод.  

  

  

Словарь:  

• Семейное лниразд правоучебный  - система правовых рния ш нормвсего , регулирующих личныедругим  

и производныеичеую ла от них имущественные отношения принятое , возникающиеличность  из брака, 

кровноголгорческий тм родствая зложен , принятия детей  етода в семьюдинам  на воспитание.   
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• Семьяновым  - круг пр лиц, основанный на браке т схпрд , родствемечта , принятии детейуденам с в 

семьювтель од на воспитание, характеризующийся те разв общностьюаглядых  жизни, интересовретоых , 

взаимной этк заботой.   

• Бракобщения  - Юридическитй д оформленный, свободный также , добровольныйлк  союз 

мужчиныкрый т и женщиныскниях з , направленный на создание гиются  семьианкеты  и порождающий для 

них взаимныеся туац права создан и обязанности   

• ЗАГС лшк  - записьь рбо  актов гражданского  лшк  состояниясов уден    

 Ход лекционного занятияе вознкш   

 1. Мотивационныйосуждать  аспект.  

- Как это прекрасно  авлядспр , чувствоватьобучения   каждый деньтим   любовьсочиняет  , 

заботу родных  ствобщ  и близких  вуебп  людей! Как здоровоможет   осознаватьтрчесому   , что ты 

кому-то нуженнашей  !  

 Так давайтеозучиают  же дарить друг  прм   другузаий  каждую минмалые уту вниманиегстр , доброту,  

 ласкутемы .  

 Эпиграфомткрые  нашего занятияаеся пы являютсязаключения  слова:  

«Мы рожденыодвтель , чтобый рганизуем жить совместностверхпыми ; нашеобучения  общество - свод  гскрич камней 

сави , который бы обрушился важно , еслируси  бы один не поддерживаллиз н другогообучению ». Сенека  

 Семьячасти   как общественныйетя кыв  институт важнать дпбн  для государства проц . Крепка  

 семьяважным  - крепкадсцплнам  держава.  

2. Сообщениеткрым   темыгиются  , цели занятиялжщные  .  

3. Мозговойгусве   штурм.  

 Студентыа проце работаютте разв с кодексом и решаютрешать  задачи  пр : 

  

  

Задача № 1  

свой Орлова зпредъявилавтельй  иск о расторжении нбракаоргх  с экзамены Орловым. В исковом  

заявлениитльк она  учебнуказалаг , что у нее с Орловым виде сложились сов уденконфликтные 
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отношения. гОднойпредлют  ссемьейгов пр они не проживают в получения течение ретых одвух лет, поскольку 

алогответчикческдй   испоставилзватл жену с пребывать двумя гает малолетнимипм детьми, звуехалнять  в силу  другой город 

и всемьель родт не условия помогает.  

Однако в действия судебном  рзаседаниибою ответчик обсуждения пояснил этпму  суду , что не 

собирается  заноставлятьтм случаев семью, любит  детейе и  наиболкатегорически возражает алогческдй 

против  тогразвода. Уехал же он с ссогласияуация т вженыреодния  и родственников, умений поскольку стуацй 

поступил в очную ья очеааспирантуру.  

  оКакоепеда решение ло долженчн заий вынести суд?  

  рРешениебот:  

 1.стВариантрну  . Произвести срасторжениеов уден сбракабщает  в судебном тдй порядке.  

2. ва Вариантльзисп . На основании п. 2 ст. 22 СК РФ спринятька н ть увелчмеры к 

примирению  дсторонрацф и  ыотложитьзаключ разбирательство кейсы дела , суть назначив супругам  

нисрокум для я примиренияу цконс в пределах днтрехй  смесяцевов уден . Если же курсом меры по скх 

чмапримирению  

супругов  етодаокажутся сбезрезультатнымиов уден и гр. Орлова  рбудетлсовинт  усвонинастаивать на 

разводе, то суд  пецобязантально е произвеститовб расторжение ибракатема  в тх чеспрасудебном порядке.  

 стЗадачаверхпыми  № 2  

В рмартенцы  1997 скзгоданиях  сть Поповаевзмж обратилась с й искоммсвр к стверхпыми Демину о признании 

звбракапляют  уденнедействительнымы с , ссылаясь на то, что выработке ответчик аслоч зарегистрировал с 

нею брак, не  учебнимеяг брак намерений создать  ективнсемьюгэ , а в эмначалеальг ци февраля стреб1997аых  ай консрующгода  

прекратил с ней важно супружеские протношениячвлм н . Истица создания также дьноит утверждала, что 

Демин,  консвступаяаирующ с нею в навык и брак , преследовал алишьения мот ь цельбпа улучшить мире свои порядке 

жилищные условия.  

При  заключенрассмотрении заводить дела было лекция установлено, что  тнкаждаявме из сторон, спванем 

льзимея на звоспитании ет д несовершеннолетних планом детей , суть нуждалась друг в ость убжддруге и в 

тсозданиивля род семьи, для  дрчегог  днспециально обращалась за ексодействиематил п в влтипрсь службу 

знакомств. В тэтикрым х же личные целях как Попова, так и праДеминтичесой   увольипредпринимали 
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активные дают действия по тобменуя к своих методы квартир с мцелью лтери иметь сферу  общую опыт жилую 

площадь. свСвидетелибду   зКостиноргнцей  и Аленичев, с  дкоторымилопрни был рнию шзаключен договор 

нашей обмена, малые показали в суде, что все  нивопросыпобужд , бхсвязанныенедим  с обменом  прсквартир, 

трешалаяние  истица, должен торопившая их с ется покзывоформлением договора.  

 кроме Какое эрешениеективно  должен евынестиотивный  метод суд?  

Решение:  

 тЕсливлродм   нДеминстрмл усыновил ( нпрм влудочерилч ) детей лекц  Поповой, то он тя кбезусловно  

зхотелвтельй п создать  сильнсемью. В гэтомлческнй  случае взаявленияих еш  боткзПоповой безосновательны. я 

Еслиобуждает же наэтогоыко  не произошло и лекциоДеминых  не  опедасобирался усыновлять ( разных удочерять) 

товдетейбми  Поповой, и нформацпрекратив  днсупружескией  отношения, форме заводить другновыхм  

совместных  рмативдетей , то суд,  енсвруководствуясь п. 1 ст. 27 СК РФ Признание рбраканию 

ш  педанедействительнымо , может новых признать ния шрбрак фиктивным. пТакжемщью , для обучающихся 

всестороннего рассмотрения гданногох ческ указы дела, необходимо нами обратить свниманиевабие  

на количество лет ( таком месяцев), чпрожитыхый ус Поповой и опр лдниОрловым в  

 вбракедйте . Если ссупружескиеов уден  упаеотношениявыс  Орлов свпрекратилен  по покзывются истечении крайне  

умения малого учебной времени после взаключениябрдльный   рбраканиш , то это также  болможет гучебн являться 

косвенным  вносдоказательствомак между  фиктивности брака.  

  

 Конституцияткв емп Российскойэлнтаи  Федерации  

№  
статьи  зучен   

 Содержаниепе рвая  статьи  

2  Высшаяе тов б ценностьлжще  - человек  

19  Равноправие ряезаос всехвйте д граждан Россииряде  переддолж ны  законом и судому мения    

20  Правоческа логй  на жизнь  

21  з Достоинствочр  рнишличности  

22  Право на свободуэтих  и личнуюбыло  неприкосновенность  

23  Правомежду  на неприкосновенность судена м  частной жизнивсегда , личнуюсу де нам  и семейную тайну пр

   

28  Свободаимуще ств о  совести, вероисповеданияалтов пец    
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38  Материнство  рниш и детство, семьязают  находятсярния ш под защитой государствадругих  .   
Заботаэективно   о детях, их воспиудтлрния  тание – равноевых с   право и х чеспраобязанность т

  родителей  сден  . Трудоспособные дети  свен  , достигшиемысл ей   18 лет, должны 

заботитьсяе вознкш   о нетрудоспособных должны   родителях.  

46  Праводругих  на судебнуюлжщные  защиту  

 товНазватьбми   лекциодругиеых   источники, я регулирующиельнтерим

  закон семейное право  

• зГражданский я оргнц обсуждения кодекс , дающий ряд  учебнважнейшихг яльноси допределений 

(дееспособность ь несовершеннолетних рбо , грдееспособностьждн  малолетних, асшияет опека , е 

попечительстворзд );  

• Трудовой ий кодексзатруде   РФ, копределяющийя етыв  порядок стпредоставленияпверхыми 

  пробле ма отпуска по беременности и етсродавлпо  м, такие отпуска по уходу за отдельным ребенком;  

• УК РФ, рпредусматривающий ния ш ответственность за щиеся злостное ниум 

уклонение от уплаты обучению  алиментов , за  на ходубийствотс матерью ановорожденного зий  года м 

ребенка , необоснованный й отказтуацс в уде нприемеов с на работу чаще беременной дпров ый женщины 

или увольнение дабеременнойый  или ме тод женщины, имеющей связей детей в бс возрасте до 3 

лет (гл. 19. Преступления шпротиврния  получают конституционных прав и прсвободсти бле мн е в осптанчеловека 

и гражданина);  

• е иныеванфм добрач ную законы Российской учебной Федерации ( пробле мная например , Закон РФ «О 

фогосударственныхмиующая  способияхов уден гражданам, пред имеющим могут детей»), указы ве 

маПрезидента влеРоссийскойпрости  Федерации ( грнапримерн жд , «О адополнительныхогных  мерах по  

желатсоциальной включать защите беременных тженщинал пб и обучающие ся женщин, имеющих тдетейй д в вая 

ебусвозрасте до 3 лет, увольняемых в мудрых связи с  процеликвидацией предприятий, ь 

учрежденийвечао ,  лекцигорганизаций »), Постановления боПравительствар ю  рРоссийской гическ 

Федерации ( рния шнапример . «О  

 приперечне су видов сзаработнойов уден  ниплатысбщ   и иного типа дохода, из  опедакоторых производится  

 лудержаниежщные   ралиментовголдющи на несовершеннолетних  куддетей»).  

 1.   (Объяснениемалые  преподавателя)  
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Семейное право как отрасль права развивалась и совершенствовалась 

постепенно. До принятия христианства семейные отношения регулировались 

обычным правом. Существовали разные способы заключения брака: 

похищение невесты женихом без ее согласия или же покупка ее у 

родственников. Развод производился свободно. С принятием христианства на 

Руси начинают действовать нормы византийского семейного права. Церковное 

венчание, введение в ХIв, практиковалось только среди высших слоев 

общества, остальное население заключало брак традиционным обрядом у 

воды. Возраст вступлении в брак был установлен 15 лет для жениха и 13 лет 

для невесты. Запрещались браки близких родственников, между лицами, 

состоящими в духовном родстве, при наличии другого, не расторгнутого 

брака. Основой отношений между мужем, женой и детьми,  являлась власть 

мужа и отца. Семья в этот период напоминала маленькое государство со своим 

главой и собственной публичной властью. Имущественные отношения 

отличались от Западной Европы, в сторону признания за женой большей 

самостоятельности. Еще в дохристианский период жена имела свое 

имущество, дочь не наследовала после своих родителей, но они должны были 

дать ей приданное. С петровских времен приданное жены рассматривалось как 

ее раздельное имущество, которым муж не мог даже пользоваться. 

Гражданский брак в Российской империи не допускался. Власть родителей над 

своими детьми была очень сильной и жесткой. За неповиновение родителям 

или развратную жизнь по требованию родителей разрешалось заключать детей 

в тюрьму на срок от 3-х до 4-х месяцев.  

С 1845 г муж не вправе был подвергнуть жену физическому наказанию, 

насильственное пострижение в монахини также становится невозможным. 

Законодатель более активно пытался регулировать отношения супругов в 

браке. Муж обязан любить свою жену, как собственное тело, жить с нею в 

согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи, 

- гласит статья 106 Законов гражданских. Жена обязана повиноваться мужу 
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своему как главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном 

послушании.  

После Октябрьской революции 1917 г были проведены две важнейшие 

реформы семейного законодательства: декрет «О гражданском браке, детях и 

о введении книг актов гражданского состояния». Единственной формой брака 

для всех граждан России стало заключение гражданского брака в 

государственных органах. Условия вступления в брак значительно 

упростились. Достаточно было согласия будущих супругов.   

Декрет «О расторжении брака». На основании этого декрета бракоразводные  

 дела  были  переданы  в  введение  местных  судов.   

Согласно ныне действующему Семейному кодексу семья, материнство, 

отцовство и детство в РФ находятся под защитой государства. Семейный 

кодекс РФ принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года  

Вывод: Вступление в брак не только является выражением 

платонических отношений между мужчиной и женщиной, но и представляет 

собой комплекс правовых норм, на основе которых возникают взаимные 

личные и имущественные права между супругами.   

6. С чего начинается семья? Анализ информационных источников.  

Составление опорной схемы.  

Семья начинается с заключения брака, т.е. с государственной 

официальной регистрации в органах записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС). Слово «брак» образовалось от древнерусского «братичи» - отбирать, 

выбирать хорошее и отклонять плохое. Брак - это добровольный союз 

мужчины и женщины, основанный на взаимной любви и уважении, 

зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, 

направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. С помощью брака 
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вновь образованная семья официально заявляет о своём существовании и 

получает признание своей законности со стороны общества и государства.  

- Каковы же условия заключения брака? Работа по учебнику - 

заполнение схемы:  

Условия вступления в брак:  

 1.   Добровольное согласие.   

2. Достижение брачного возраста – 18 лет.   

3. Не должен состоять в зарегистрированном браке.   

4. Не допускаются браки между близкими родственниками.   

5. Обе стороны должны быть дееспособными.   

6. Не должны быть усыновителями и усыновлёнными.   

Принципы создания семьи:  

1. Принцип равенства супругов в семье - означает равенство прав и 

свобод супругов.  

2. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию.  

3. Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.  

7. Особые условия вступления в брак:   

1. Беременность.   

2. Рождение ребёнка.   

3. Непосредственная угроза жизни одной из сторон.  

Брак признается недействительным:  

   при заключении брака уже существовали различные препятствия: иной 

зарегистрированный брак, близкое родство между двумя брачующимися, 
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недееспособность одного лица или обоих лиц, вступающих в брак (на эти 

пункты указывает статья 15 Семейного кодекса);  

• при заключении брака один из супругов не сообщил другому о 

наличии у него венерических болезней или ВИЧ;  

• брак, заключенный не ради создания семьи. Целью такого брака 

может выступать получение наследства, прав на квартиру или же обретение 

других преимуществ.  

8. Порядок регистрации брака. Данные взяты из беседы с 

работником ЗАГСа.  

1. Личная подача заявления будущими мужем и женой в ЗАГС.   

2. Установление дня регистрации брака – через месяц после 

подачи заявления (срок может сокращён или увеличен).   

3. Регистрация в назначенный день и в назначенный час в 

присутствии жениха и невесты, свидетелей, родных и близких.   

4. Запись регистрации брака в книге актов гражданского 

состояния – подписи молодожёнов.   

5. Отметка в паспорте жены и мужа.   

6. Выдача супругам свидетельства о регистрации брака.   

После того, как супругам выдается свидетельство о браке, у них 

появляются по отношению друг к другу определенные права и обязанности. 

Они разделяются на личные и имущественные права.  

У регионов есть право некоторые вопросы семейно-брачных отношений 

решать самостоятельно, с учетом национальных и региональных 

особенностей. Новый Семейный кодекс Татарстана вернул традицию 

присваивать ребёнку в качестве фамилии имени отца или одного из дедушек., 

но это возможно только если родители носят разные фамилии. Например, 

супружеская пара, Султанов Амир Василович или Закирова Гульнара 

Хабировна. Их ребёнок может быть записан как Султанов, Амиров, Василов, 

http://legalmap.ru/articles/gp/overall/vstupit-v-nasledstvo/
http://legalmap.ru/articles/gp/overall/vstupit-v-nasledstvo/
http://legalmap.ru/articles/gp/overall/vstupit-v-nasledstvo/
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Закиров, Хабиров. И ещё одно новшество в национальных традициях, которое 

предлагает гражданам республики новый Семейный кодекс республики 

Татарстан. Теперь при заключении брака можно выбрать усеченный вариант 

либо сокращенную форму (дериват) фамилии одного из супругов. Например 

не Хакимов, а Хаким.  

9. Права и обязанности супругов.   

Супруги имеют равные права и обязанности, поэтому все вопросы 

семейной жизни решаются ими совместно.  

Неимущественные права супругов– вид субъективных прав супругов, 

право на блага, не имеющие имущественного содержания. Личные 

неимущественные права тесно связаны с личностью каждого из супругов, 

никто не может лишить супруга этих прав. Выбор фамилии–личное право 

каждого из супругов. Супруги могут по взаимному согласию выбрать 

фамилию одного из них, которая и станет общей фамилией семьи. Каждый из 

супругов может также сохранить свою добрачную фамилию или взять 

двойную фамилию. Каждый гражданин имеет право на свободный выбор 

занятий, профессии и места жительства. Каждый из супругов вправе 

свободно выбирать себе место жительства.  

Имущественные права связаны с объектами гражданского права, т.е. 

имуществом, ценными бумагами и другими материальными ценностями. По 

закону имущество супругов делится на общее и на имущество каждого из 

супругов. Имущество, нажитое супругами в браке, является ихобщей 

совместной собственностью. Общим является имущество, нажитое только в 

зарегистрированном браке. Кроме того, общее имущество супругов является 

таковым независимо от того, приобретено оно было на имя одного или обоих 

супругов и кем из них были внесены денежные средства.  

В последнее время во всём мире наблюдается рост числа фактических 

браков, когда люди живут вместе, ведут общее хозяйство, зачастую рожают и 

воспитывают детей, но брак по каким – то причинам не регистрируют. 
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Фактический брак, т.е. не зарегистрированный в органах загс, не пользуется в 

нашей стране защитой со стороны государства.  

10. На основе анализа сделайте вывод, какие годы семейной жизни 

наиболее подвержены риску распада?  

По годам семейной жизни разводы распределяются так: до 1 года - 3,6%, 

от 1 до 2 лет - 16%, от 3 до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет - 28%, от 10 до 19 лет - 

22%, от 20 и более лет - 12,4%. Таким образом, за первые 4 года происходит 

около 40% разводов, а за 9 - около 2/3 их общего числа.  

Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни 

семьи, когда супругам от 20 до 30 лет. Установлено также, что браки, 

заключенные до 30 лет, в среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда 

супругам было за 30.  

Правила поведения в семье:   

Князь Владимир Мономах оставил «Поучения» детям:   

• при старших молчать:   

• мудрых слушать:   

• старшим повиноваться:   

• с равными себе дружить.   

При Иване Грозном появился знаменитый «Домострой». Он учил:   

• не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать других:   

• соблюдать порядок, чистоту в доме:   

• строго выполнять свои обязанности;   

В крестьянской семье действовали правила:   

• уважение к старшим;   

• выполнение своих обязанностей по хозяйству;    воспитание 

патриотизма и др.   

11. Развод. Условия оформления развода.  
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- Что же определяет крушение семейного корабля?   

Кризис брака: кто виноват и что делать?  

Итоги экспресс-диагностики озвучивают статисты. Было опрошено 35 

респондентов.  

  

Вывод: Основной причиной распада брака является алкоголизм, эгоизм.  

После регистрации развода в органах ЗАГСа права и обязанности 

супругов считаются прекращёнными.  

 Кто из супругов, на Ваш взгляд, 

чаще бывает виноват в разводах?  1990 г.  2017 г.  

    
Всего 

опрошенных  

Пол  

Мужчины  Женщины  

Никто, виноваты 

обстоятельства   16   16   15   

Мужчины (мужья)   13   6   18   

Женщины (жены)   7   10   3   

И те, и другие 

одинаково   62   64   60   

Что, по Вашему мнению, чаще всего вынуждает людей к 

разводам?  

Алкоголизм, наркомания одного из 

супругов   33   
 

51   

Отсутствие собственного жилья   21    41   

Ничто не вынуждает, в разводах 

виноваты сами супруги   34   
 

31   

Невозможность прокормить семью   8    29   
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Вмешательство родственников в дела 

семьи   17   
 

18   

Невозможность иметь детей   10    10   

Длительное раздельное проживание   7    8   

Хроническая болезнь одного из 

супругов   3   
 

2   

Что, на Ваш взгляд, сильнее всего препятствует 

разводам? (До трёх ответов)  

 

Невозможность "поделить" детей между 

родителями   25  
 

33  

Сложности с разделом жилья, 

имущества   10  
 

32  

Материальная зависимость, 

несамостоятельность одного из 

супругов   
7  

 

24  

Несогласие на развод одного из 

супругов   8  
 

20  

Неприятная, тяжелая процедура развода   
10  

 
12  

Осуждение близких родственников, 

друзей   5  
 

8  

Вывод: В семейной жизни так часто печаль и радость, боль и ласка идут 

рядом, рука об руку, что порой и не знаешь, где кончается семейное счастье и 

начинается несчастье. Безрадостная семейная жизнь, что может быть 

печальнее? Когда и откуда приходит эта печаль в семью? Быть может, стоит 

еще раз задуматься об этом?  

Семейный дом - жилище семьи и рода, символ счастья, достоинства, 

благополучия. Семья - школа терпения, взаимопонимания, самоотдачи. Так 

давайте её все вместе сохранять.  

В силу разных жизненных обстоятельств семья может распасться.  

Как вы думаете, каковы причины?  



68  

  

• Отсутствие общих взглядов   

• Несходство характеров   

• Любовь к другому человеку   

• Супружеская неверность   

• Алкоголизм и связанные с ним грубость и побои   

• Отсутствие нормальных жилищных и материальных условий   

• Вмешательство родителей в семейные дела супругов   

• Основания для лишения родительских прав (ст.69 СМ РФ)  

(учебник, стр.108)   

• Жестокое обращение с детьми   

• Аморальное поведение родителей   

• Уклонение от воспитания детей   

• Злоупотребление родительскими правами   

• Являются хроническими алкоголиками или наркоманами   

• Совершили умышленное преступление против жизни или  

здоровья своих детей или супруга   

• Отказ от ребёнка   

Семья - это спасительная гавань в жизненных трудностях. Когда в 

обществе кризис, на улицах разгул преступности: родной дом становится 

самым нужным, самым желанным и любимым местом на земле.  

Ведь недаром поётся: «Родительский дом- начало начал, ты в жизни 

моей надёжный причал: »  

План лекционного занятия.  

Ход разработанного занятия  

  

Этап занятия  
Время, 

мин  

Деятельность 

педагога  

Деятельность 

обучающихся  
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Организационный 

момент  
2  

Приветствует 
студентов  

(«Здравствуйте!»)  

Приветствуют 
педагога.  

Ответственный  

 

  Проверка 

отсутствующих  и 

готовность  к 

занятию.  

отмечает 

отсутствующих.  

Постановка целей 

и задач  
3  

Сообщает темы, 

цели и задачи 

(«Наше занятие 

посвящено теме 

«Заключение и  
расторжение брака».  

Юридические  

факты в семейном  

праве, их 

виды.  Акты 

гражданского 

состояния и их 

регистрация.  

  

Студенты 

осмысливают 

предстоящий ход 

занятия, осознают 

важность 

предстоящего 

занятия, вспоминают 

основные понятия, 

пройденные на 

предыдущих 

занятиях  

Проверка 

усвоения знаний и  

сформированност 

и умений при 

выполнение 

домашнего 

задания  

6  

Проверяет 

домашнее задание, 

задает вопросы по 

пройденному 

материалу. (На 

прошлом занятии   

мы с вами закончили 

тему  

«Понятие 

семейного права как 

отрасли права. 

Предмет,  

принципы  и 

источники 

семейного права»  

Студенты отвечают 

на  вопросы 

педагога   
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Введение нового 

материала  
40  

Начинает объяснять 

новый материал, 

организует 

восприятие и 

осмысление данного 

материала, 

заостряет внимание 

на отдельных  

Студенты 

внимательно 

слушают и 

записывают за 

педагогом основной 

материал, отвечают 

на вопросы, 

поставленные  

 

  моментах, 

организует связь с 

ранее пройденным 

материалом, задает 

вопросы, на которые 

обучающиеся уже  

могут ответить   

  

педагогам   

Закрепление 

знаний способов 

деятельности  

и  

15  

Педагог предлагает 

студентам подумать 

(«Причины 

расторжения 

брака»).  

Студенты отвечают 

на поставленный 

вопрос.   

Повторение  

 

6  

Педагог 

систематизирует и 

обобщает 

полученный 

материал («Итак 

еще раз вспомним, 

что брак – 

это…Брачные 

отношения 

классифицируются  

 по  следующим  

факторам…брак  

может  быть 

расторгнут....»).  

Студенты 

осмысливают  еще 

раз  полученный  

материал, включают 

полученные новые 

знание в ранее 

изученный 

материал  
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Информация о 

домашнем 

задании и 

инструктаж  

 

4  

Дает домашнее 

задание («Запишите 

задание на дом: 

причины отказа в 

расторжении брака).  

Студенты осознают 

цели, содержание и 

способы 

выполнения 

домашнего задания.  

Этап подведения 

итогов  
3  

Педагог  подводит 

итоги.  

Студенты 

осмысливают 
пройденное занятие, 

самостоятельно  

подводят  итоги 

своей работы.  

Заключительный 

этап  
1  

Педагог сообщает 

тему следующего 

занятия и его  

Студенты 

осмысливают 

следующее занятие  

  форму. («Следующее 

занятие будет 

практическим по 

теме: «Брачный 

договор»).  
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Выводы по второй главе  

  

Базой исследования выпускной квалификационной работы является 

НОУ СПО «ЧЮК» – одним из приоритетных направлений учебного заведения 

- подготовка специалистов правовой направленности.  

В работе проведен анализ познавательной активности студентов при 

изучении семейного права – дисциплины третьего курса. В раках анализа 

выявлены причины затруднений в формировании познавательной активности 

студентов при изучении правовых дисциплин.  

Так же проведен анализ мотивов студентов и составлена таблица в 

порядке убывания значимости для студентов каждой группы мотивов. 

Предложены основные педагогические условия эффективного развития 

познавательной активности у студентов и группы принципов психологических 

особенностей в рамках формирования познавательной активности.  

Основой обучения студентов научно-исследовательской деятельности 

могут служить методы моделирования и проектирования, основанные на 

исследовательском, творческом, поисковом подходах. Именно эти методы 

активной педагогики ложатся в основу деятельности студентов при 

выполнении различного рода курсовых работ, дипломных проектов.  

Методы и формы активизации познавательной деятельности студентов 

можно рассматривать как некую систему правил, которыми располагает 

преподаватель в решении этой задачи, и могут применяться как при изложении 

нового материала, так и при отработке и контроле знаний, умений и навыков 

студентов. При этом базовыми целями учебного процесса выступают 

субъектное развитие будущего специалиста-правоведа в области права и 

организации социального обеспечения, его поведенческая и технологическая 

готовность к управленческой работе, что создает благоприятные 

дидактические условия для становления будущих специалистов в сфере 

юриспруденции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведённое нами исследование позволило сделать вывод о том, что, 

необходимость изучения проблем формирования познавательной активности 

студентов в процессе обучения в колледже обусловлена причинами 

социального и личностного плана. Социальная необходимость связана с 

ускорением темпов научно - технического прогресса, кардинальных 

изменений во всех сферах жизни общества. Личностная необходимость 

отражает психические особенности.  

Анализ современного состояния изучаемой проблемы формирования 

познавательной активности студентов позволил выявить недостаточность 

разработки её в теории и на практике профессионального образования, 

вследствие такой характеристики, как низкий уровень сформированности у 

студентов познавательной активности.  

Развитие познавательной активности способствует формированию 

позитивного отношения к теоретическому знанию, к учебной и 

профессиональной деятельности, освоению практических умений, 

формированию профессионально - личностных качеств студентов, их 

мотивационной, когнитивной и организационной готовности к 

профессиональному самообразованию, создание основы для развития 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, что способствует 

обеспечению профессиональной мобильности будущего специалиста.  

Анализ теоретических исследований и практики профессионального 

обучения позволил определить сущность, структуру познавательной 

активности студентов в процессе теоретического обучения. Было выявлено 

отсутствие целостной концепции формирования познавательной активности.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что для эффективного 

формирования познавательной активности требуется такая организация 

профессионального обучения, которая предусматривает: постановку цели 
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формирования познавательной активности; использование методов и средств, 

адекватных целям формирования познавательной активности.  

В данном исследовании познавательная активность студентов 

рассматривается мной, как продуктивная деятельность, в которой проявляется 

их отношение к содержанию, характеру учебно-познавательной деятельности 

и стремление мобилизовать свои волевые усилия в условиях, направленных на 

формирование устойчивых познавательных интересов и мотивов.  

Структура познавательной активности студентов представляет собой 

органичное единство следующих компонентов: содержательнооперационного, 

эмоционально-волевого и рефлексивно-оценочного.  

Практическая реализация модели развития познавательной активности 

студентов происходила при следующих педагогических условиях:  

• целевой направленности образовательного процесса на 

формирование устойчивых, познавательных интересов и мотивов у студентов 

в процессе учебной деятельности;  

• психолого-педагогической диагностики познавательной активности 

студентов.  

В качестве оценочной категории развития познавательной активности 

студентов в образовательном процессе профессиональной образовательной 

организации мы  ориентировались на следующие уровни:  

• высокий или творческий уровень, включающий сформированность 

знаний, умений и навыков учебной деятельности, устойчивый интерес к 

процессу обучения, проявление над ситуативности, рефлексии;  

• средний или интерпретирующий уровень, включающий присутствие 

знаний, умений и навыков, неустойчивый интерес к процессу обучения, 

студенты не всегда проявляют рефлексию;  

• низкий или воспроизводящий уровень, характеризующийся 

невысоким уровнем сформированное знаний, умений и навыков - учебной 
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деятельности, формированием волевых усилий и устойчивого интереса, 

несистематической рефлексией.  

В  ходе  формирующего  эксперимента  проведенного  на  базе 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский юридический 

колледж» было показано, что процесс развития познавательной активности 

должен проходить поэтапно, в соответствии с компонентами учебной 

деятельности.  

Развитие познавательной активности в образовательном процессе вуза 

было реализовано на трех этапах: мотивационно - прогностическом; 

операционно-доказательном; рефлексивно - оценочном.  

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что наиболее высокий уровень 

познавательной активности обусловлен учебной мотивацией, которая 

достигается постоянным побуждением студента к самосовершенствованию 

при создании соответствующих условий в образовательном процессе 

юридического колледжа, а также появлением у студентов желания добиваться 

новых, более высоких, по сравнению с предыдущим этапом обучения, 

результатов познавательной деятельности.  
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