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ИНСТРУКЦИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1. Правила поведения на практических занятиях 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 

более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 

знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке 

учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в 

процессе выполнения конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под 

руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее 

известна, студент должен освежить в памяти теоретические сведения, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать 

необходимую учебную и справочную литературу. Только это обеспечит 

высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью практических занятий является активное 

участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение 

проблем, вопросов; преподаватель, давая студентам возможность свободно 

высказаться по обсуждаемому вопросу, только помогает им правильно 
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построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы учащиеся 

были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами 

между преподавателем и студентами. 

 

2. Правила подготовки к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками 

и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии 

получить на них ответы. 

 

3. Правила работы на практическом занятии 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, 

старайтесь соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не 

бойтесь высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было 

подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но 

помните, что критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. 

нести в себе какое-то конкретное предложение в качестве альтернативы; 



- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный 

правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть 

предметом, способствует развитию у них умения самостоятельно работать с 

учебной литературой и первоисточниками, освоению ими методов научной 

работы и приобретению навыков научной аргументации, научного 

мышления. Преподавателю же работа студента на практическом занятии 

позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает 

материал курса. 

 

4. Практические занятия в интерактивных формах 

При реализации образовательной программы 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) могут быть использованы следующие интерактивные формы 

обучения: 

4.1. Групповая консультация 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые 

обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого студенты 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила 

проведения группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения; 

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 



который проводится с целью поделиться проблемами, собственным 

видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

4.2. Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет презентация и его ключевые содержательные пункты.  

Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность выступлений, являющихся частью профессиональной 

деятельности большинства специалистов. 

4.3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе.  

Эффективность использования учебной дискуссии как метода 

обучения определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной 

проблемы; сопоставление различных позиций участников дискуссии; 

информированность, компетентность и научная корректность дискутантов; 

владение преподавателя методикой дискуссионной процедуры; соблюдение 

правил и регламента и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило 

выделить следующие их особенности. Стадия ориентации предполагает 

адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг другу, что 

позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии. В стадию оценки происходит выступление участников 

дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема 

идей, предложений, пресечение учителем личных амбиций отклонений от 



темы дискуссии. Стадия консолидации заключается в анализе результатов 

дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании 

решений и их принятии. 

Выделяют следующие виды дискуссий: 

1) тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой 

урока; 

2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный 

прошлый опыт участника; 

3) интеракционную – когда обсуждаются структура и содержание 

отношений, складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях 

взаимодействия группы.  

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, 

которые он ставит перед собой, возможно сочетание различных видов 

дискуссий. 

В зависимости от целей и задач занятия возможно использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый 

стол». 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

- моделировать реальные жизненные проблемы; 

- вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с 

другими; 

- продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; 

- обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих 

точек зрения на какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ 

каждой из них, формирует собственный взгляд каждого участника дискуссии 

на ту или иную проблему. 



4.4. Деловая игра 

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

Цели использования: 

- формирование познавательных и профессиональных мотивов и 

интересов; 

- воспитание системного мышления 

- передача целостного представления о профессиональной 

деятельности и её крупных фрагментах с учётом эмоционально-личностного 

восприятия; 

- обучение коллективной мыслительной и практической работе, 

формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, 

навыков индивидуального и совместного принятия решений; 

- воспитание ответственного отношения к делу, уважения к 

социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом; 

- обучение методам моделирования, в том числе математического, 

инженерного и социального проектирования. 

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 

активности участников как с помощью специальных методов работы 

(например, методом «Мозгового штурма», так и с помощью модеративной 

работы психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное общение. 

Применение деловых игр позволяет выявить и проследить 

особенности психологии участников. 

С помощью деловых игр можно определить: 
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- наличие тактического и (или) стратегического мышления; 

- способность анализировать собственные возможности и выстраивать 

соответствующую линию поведения; 

- способность прогнозировать развитие процессов; 

- способность анализировать возможности и мотивы других людей и 

влиять на их поведение; 

- ориентацию при принятии решений на игру «на себя» или «в 

интересах команды» и мн. др. 

Виды учебных деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков 

критического мышления, коммуникативных навыков, навыков решения 

проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных 

ситуациях. 

4.5. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие 

решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, 

реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном 

фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

- Развивает аналитическое мышление студентов  

- Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

- Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 



выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 

коллективные решения. 

- Обучающемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж 

знаний с реальной практической ситуацией.  

- Вносит в обучение элемент загадки, тайны.  

- Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

- индивидуальное изучение текста ситуации; 

- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

- распределение участников по малым группам; 

- работа в составе малой группы, выбор лидера; 

- представление «решений» каждой малой группы; 

- общая дискуссия, вопросы; 

- выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

4.7. Тренинг 

Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. 

Требования к проведению тренинга: 

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», 

что способствует активному взаимодействию его участников; 

 обязательность ознакомления участников в начале любого 

занятия тренинга с целями и задачами данного занятия; 

 проведение на первом занятии тренинга упражнения 

«знакомство» и принятие «соглашения» - правил работы группы; 



 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее 

поддержание в течение всего тренинга;  

 вовлечение всех участников в активную деятельность на 

протяжении всего тренинга; 

 уважение чувств и мнений каждого участника; 

 поощрение участников тренинга; 

 подведение участников тренером (преподавателем) к 

достижению поставленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом 

своего мнения; 

 обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого 

этапа тренинга; 

 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала 

и интерактивных упражнений;  

 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 

Преподаватель-тренер должен владеть психолого-педагогическими 

знаниями и умело применять их в учебном процессе, владеть методами 

получения, накопления и преподнесения информации участникам, влияния 

на их поведение и отношения. 

Преподаватель-тренер должен знать цели и задачи, методы и способы 

обучения, источники информации, профилактические образовательные 

программы. 

Необходимые условия для успешного обучения: 

 готовность обучаемого учиться;  

 применение различных форм и методов обучения;  

 использование повторения для закрепления знаний;  

 соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации;  

 своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий 

обучаемых преподавателем- тренером.  

Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа: 



 Информационный блок или предоставление теоретических 

знаний;  

 Выработка практических навыков.  

1. Информационный блок 

Этот этап можно начать с ответов на вопросы из опросников, которые 

вызвали массовое затруднение. Основной материал может быть преподнесен 

в виде лекции, мультимедийной презентации. Затем на выбор преподавателя 

(тренера) могут быть использованы различные методы интерактивного 

обучения: ролевые игры, дискуссии, приглашение визитера, работа в малых 

группах и т.д. 

2. Выработка практических навыков. 

Учитывая, что любые знания информационного, теоретического плана 

должны обязательно сочетаться с практическими умениями и навыками, 

необходимо вырабатывать эти навыки. Данный этап тренинга призван 

способствовать приобретению участниками практического опыта по защите 

своей жизни и здоровья, а также окружающих. С этой целью можно 

использовать ролевые игры, инсценировки, дискуссии, «мозговую атаку» и 

другие интерактивные формы работы в зависимости от условий. 

3. Подведение итогов 

Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта 

процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими 

впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов 

можно проводить в виде заполнения анкет. 

Тренер может спросить участников семинара, что нового они узнали, 

что было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие 

упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный 

материал. Хорошо, если тренер постоянно поощряет участников тренинга 

различными доступными ему способами: выражает устную или письменную 

благодарность, вручает какие-то брошюры, буклеты, сувениры и т.п. 



4.8. Круглый стол 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется 

как название одного из способов организации обсуждения некоторого 

вопроса. Этот способ характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов 

(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу 

мнений других участников); отсутствие набора нескольких ролей характерно 

не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не 

служит инструментом выработки конкретных решений. 

4.9. Коллоквиум 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий 

собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно 

широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного 

большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного 

экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно 

небольшой срок выяснить уровень знаний студентов целой академической 

группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный 

материал. 



4.10. Проблемное обучение 

В условиях проблемного обучения происходит активное овладение 

личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны для 

любой творческой деятельности. «Чтобы научить человека творить, - писал 

И.Я. Лернер, - есть только один путь - научить его творческим процедурам, 

т.е. тем структурам, которые и составляют сущность творческой 

деятельности. Все остальное выполняет вспомогательную роль.  

Этими процедурами являются:  

1. Самостоятельный перенос (ближний и дальний) ранее усвоенных 

знаний и умений в новую ситуацию.  

2. Видение проблемы знаковой ситуации.  

3. Видение новой функции объекта.  

4. Определение структуры объекта (проблемы).  

5. Видение альтернативы решения или его способа.  

6. Комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в новый 

применительно к возникшей проблеме. 

Вопросы в организации деятельности обучающихся могут побуждать 

их:  

1) воспроизвести по памяти известную им информацию,  

2) к действию репродуктивного характера,  

3) стимулировать творческое мышление, в результате которого 

учащиеся открывают, приобретают новое знание, умение. 

 

 


