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Учебные занятия в вузе, как правило, 

проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, контрольных 

и самостоятельных работ, коллоквиумов и т. д. 

Технологии проведения учебных занятий 

определяются многими факторами. С точки 

зрения управления образовательным процессом 

выбор технологий определяется преподавателем 

вуза. Тем не менее набор дидактических средств, 

выбираемых для достижения образовательной 

цели, во многом зависит от формы обучения. 

Учебный процесс,  

в котором используются активные формы 

обучения, включает в себя все основные формы 

традиционной организации учебного процесса: 

лекции, семинарские и практические занятия, 

систему контроля, исследовательскую и 

самостоятельную работу студентов. Все эти 

формы организации учебного процесса 

позволяют осуществить на практике гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с различными 

источниками информации, оперативного и 

систематического взаимодействия с ведущим 

преподавателем курса и групповую работу 

студентов. 

Рассмотрим основные организационные фор-

мы педагогической деятельности, используемые 

для реализации совместных образовательных 

программ при активных формах обучения. 

Лекции. Основную организационную форму 

обучения, направленную на первичное 

овладение знаниями, представляет собой лекция. 

Традиционная лекция имеет несомненные 

преимущества не только как способ доставки 

информации, но и как метод эмоционального 

воздействия преподавателя на обучающихся, 

повышающий их познавательную активность. 

Достигается это за счет педагогического 

мастерства лектора, его высокой речевой 

культуры и ораторского искусства. 

Многообразие в подборе и построении 

материала и методик изложения лекционного 

материала определяется не только 

особенностями научной дисциплины, но и 

профилем вуза, факультета, кафедры. Педагоги 

выделяют три основных типа лекций, 

применяемых при очном обучении для передачи 

теоретического материала: вводная лекция, 

информационная лекция и обзорная лекция. В 

зависимости от предмета изучаемой дисциплины 

и дидактических целей могут быть 

использованы такие лекционные формы, как 

проблемная лекция, лекция-визуализация, 

лекция-пресс-конференция, лекция с заранее 

запланированными ошибками и др.
 

При активных формах организации учебного 

процесса традиционные лекции оказываются 

практически не реальной формой организации 

учебной деятельности в силу удаленности 

преподавателей и студентов, распределенного 

характера учебных групп и т. д. Для изучения 

теоретического материала должны, очевидно, 

использоваться иные технологии, учитывающие 

специфику активного обучения. При этом 

качество усвоения теоретического материала, не 

уступающее тому, которое достигается при 

чтении лекций в условиях очного обучения, 

может быть достигнуто за счет создания 

компьютерных обучающих программ и 

использования телекоммуникаций в учебном 

процессе. Можно выделить следующие 

основные технологии, используемые для 

организации изучения теоретического материала 

при активных формах обучения, помимо 

традиционных лекций  

Видеолекции. В этом случае лекция 

преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть 

дополнена мультимедиаприложениями, 

иллюстрирующими изложение лекции. Такие 

дополнения не только обогащают содержание 

лекции, но и делают ее изложение более живым 

и привлекательным для студентов. 

Несомненным достоинством такого способа 

изложения теоретического материала является 

возможность прослушать лекцию в любое 

удобное время, повторно обращаясь к наиболее 

трудным местам. Видеолекция может 

транслироваться через телекоммуникации в 

учебные центры непосредственно из вуза. Такие 

лекции ничем не отличаются от традиционных, 

читаемых в аудитории. Кроме того, вуз, 

осуществляющий учебный процесс, и 



 

периферийные учебные центры могут быть 

территориально сильно разнесены по часовым 

поясам. Поэтому такие лекции целесообразно 

использовать при отсутствии учебно-

методического материала по новым курсам или в 

том случае, когда какие-либо разделы курса, 

изложенные в методических пособиях, 

безнадежно устарели, либо отдельные особо 

трудные разделы курса требуют методической 

переработки преподавателем. 

Мультимедиалекции. Для самостоятельной 

работы над лекционным материалом студенты 

используют интерактивные компьютерные 

обучающие программы. Это учебные пособия, в 

которых теоретический материал благодаря 

использованию мультимедиасредств 

структурирован так, что каждый обучающийся 

может выбрать для себя оптимальную 

траекторию изучения материала, удобный темп 

работы над курсом и способ изучения, 

максимально соответствующий 

психофизиологическим особенностям его 

восприятия. Обучающий эффект в таких 

программах достигается не только за счет 

содержательной части и дружеского интерфейса, 

но и за счет использования, например, 

тестирующих программ, позволяющих 

обучающемуся оценить степень усвоения им 

теоретического учебного материала. 

Практические занятия. Практические 

занятия предназначены для углубленного 

изучения дисциплины. На этих занятиях идет 

осмысление теоретического материала, 

формируется умение убедительно 

формулировать собственную точку зрения, 

приобретаются навыки профессиональной 

деятельности. В ряду адаптированных к 

активным формам организации учебного 

процесса практических занятий выделим 

следующие. 

Практические занятия по решению задач. 

Для успешного овладения приемами решения 

конкретных задач можно выделить три этапа. На 

первом этапе необходимо предварительное 

ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач с помощью печатных изданий по 

методике решения задач, материалов, 

содержащихся в базах данных, видеолекций, 

компьютерных тренажеров. Для самоконтроля 

на этом этапе разумно использовать 

неформальные тесты, которые не просто 

констатируют правильность ответа, но  

и дают подробные разъяснения, если выбран 

неверный ответ; в этом случае тесты выполняют 

не только контролирующую, но и обучающую 

функцию. На втором этапе рассматриваются 

задачи творческого характера. Такие занятия не 

только формируют творческое мышление, но и 

вырабатывают навыки делового обсуждения 

проблемы, дают возможность освоить язык 

профессионального общения. На третьем 

этапе выполняются контрольные работы, 

позволяющие проверить навыки решения 

конкретных задач. Выполнение таких 

контрольных заданий может проводиться как в 

off-line, так и on-line режимах в зависимости от 

содержания, объема и степени значимости 

контрольного задания. 

Семинарские занятия. Одной из основных 

организационных форм учебной деятельности 

являются семинарские занятия, которые 

формируют исследовательский подход к 

изучению учебного и научного материала. 

Главной целью семинаров является обсуждение 

наиболее сложных теоретических вопросов 

курса, их методологическая и методическая 

проработка. 

В системе образования, в котором 

используются активные формы обучения, 

реализуются все три уровня семинарских 

занятий: просеминары, семинары, 

спецсеминары. Необходимость проведения 

традиционных аудиторных семинарских занятий 

определяется спецификой преподаваемой 

дисциплины. В отличие от других видов 

практических занятий, где остается 

значительным объем аудиторной работы, 

теоретическое начало семинарских занятий 

позволяет эффективно реализовывать их и на 

основе информационных технологий. Большая 

часть семинаров может быть проведена с 

использованием on-line технологий: Chat, Audio 

Conferencing, Internet Video Conferencing. 

Эти технологии являются основой 

проведения и просеминаров, и собственно 

семинаров,  

и специализированных научных семинаров. Для 

проведения специализированных (научных) се- 

тевых семинаров эффективно привлечение 

ведущих ученых в соответствующих 

предметных областях. Таким образом, 

информационные технологии предоставляют 

возможности расширения круга специалистов, 

обеспечивающих сопровождение учебно-

познавательной и научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Организация сетевых семинаров 

предполагает три этапа: подготовительный, 



 

основной и заключительный. На 

подготовительном этапе преподавателем 

составляется план проведения семинарского 

занятия, определяется круг учебной и научной 

литературы, выстраивается логика семинарского 

занятия. Студенты получают задание не позднее 

чем за 1 неделю до проведения семинарского 

занятия и на подготовительном этапе 

занимаются самостоятельной подготовкой к 

занятию. Основной этап проведения сетевого 

семинара включает непосредственное общение 

между учащимися и преподавателем, 

организованное в сети в режиме on-line. 

Наиболее важным отличием сетевого семинара 

от традиционного занятия в аудитории является 

возможность проведения как индивидуальной, 

так  

и групповой рефлексии, основанной на анализе 

зафиксированного (сохраненного) текста 

семинара. Это позволяет руководителю 

семинара осмыслить проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты, и избежать их в 

дальнейшем, усиливает основания для 

обновления тематики семинара, а также для 

усиления обратной связи и корректировки 

траектории изучения учебной дисциплины или 

научной проблемы. На заключительном этапе 

подводятся итоги семинара,  

а также может быть осуществлен контроль по 

теме семинарского занятия или промежуточный 

контроль по курсу в целом. 

Несмотря на определяющую роль 

самостоятельной работы при обучении, в 

котором осуществляются активные формы 

обучения, основными субъектами учебного 

процесса остаются студент и преподаватель. 

Соучастие студента  

в познавательной деятельности наравне с 

преподавателем есть одно из условий 

качественного образования и в традиционной 

образовательной системе, и активных формах 

организации учебного процесса. Поэтому 

основным требованием к технологиям активного 

обучения является сохранение преимуществ 

очного обучения на расстоянии.  
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