
этом развивается творч"ес1Сое груnп6в0е мышление при росте персофи
нир0ванных способностей студентов: · 

КаЧествеш[Ьlе изменения в организации учебного процесса требуют 

комплекса мер по науЧно-методическом.у обеспечению саМостоятел.ь
ной работЬI студентов, контролю за ней, а таюl(е повышению квалифи-
кации преподавателей. · 

Формирование высокопрофесснонаJiьной, творческой личности не 
может осуществляться без привлечения студента· к 'nр0ведещ1ю иссле
дований . Элементы научных исследований должны являться составной 
частью самостоятельной работы с различными исtочниками информа
ции и вьшолнением. творческих Заданий. Они ·также должны присут
ствовать как обязательный элемент обучения при выполнении курсо
вых работ, индивидуальных заданий по практике, написании диплом-
ных работ. -

· В совершенствовании учебного процесса особую значимость при
обретает междисциплинарная .интеграция знаний. В реальной жизни 
специалист, решая практические задачи, использует знания не от

делън.ых дисциплин, а их комплекса. Поэтому формирование целос
тности знаний, подкрепленных навыками ·и умеаиями их использо

вать в системном ана:лизе при 11ринятии управленческих решеиий , яв

ляется важной составляющей в профессиоиальной подготовке буду

щего специалиста. 

В.В. Кара11ун, БГЭУ (Мuщ;к} 

ЛЕКЦИЯ КАК МЕТОД АКIИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

По имеющемуся о6разовательному стереотипу 11ри традиционном 
чтении лекцки преподаватель иrрает активиую роль, а студеит - пас

си.вную, слушая и конспектируя материал, даваемый преподавателем. 

Проблема iювЬшtенЯя результативности лекции могла бы быть рассмот
рена с цозиции улучшеWtЯ ораторскоrо-искусства, а в качесТве решения 
разумно предложить peJ.tenты у лу'1шения лекторского мастерства препо

давателя. Но педагогические и социологические исследования показыва

ют, что после от лично прочитанной лекции внимательный слушатель мо
жеТ восстановить 70 % материала через-три часа и 1 О % - чере3 три дня . 
Суuiествует определеЮ1ая закономерность запоминания в о6учении . Мъ: 
запоминаем. 10 % прочитанного, 20 % услыш~нноrо, 30 % увиденного и 
услышаиноrо, 80 % тоrо, что говорим сами, 90 % того; до чего дошли в 
деЯтелЬности . Эти результаты часто объединяют назваиием •пирамида 
ашiоминания•. Еще в r лубокой древности это 11аблюдение Конфу~щji 
проиллюстрировал выраже1mем.: •слушаю - забываю, вижу - запоми
наю, делаю сам -лонимаю•. 

Из анаJJИЗа пирамиды запоминания вознюсает принципиально другой 
подход к тОм.у, как увеличить результативность лекции : нужно искать 

способы активизации деятельности сrудентов в лекционном процессе. 

5А 



Процедура •активной• лекции предполагает три этапа: анализ 

текста преподавателем, практика слушателей и основной элемент :-:
взаим.одейСтвие преподавателя и студентов. Преподаватель должен 
rтредоставить студентам возможности •проговаривать• материал с то

варищами, квалифицированно выслушивать, со знанием строить дове
рие в рабочих взаимоотношениях, а также обеспечивать групповую де
ятельноёть яидерсiвом. 

Но само по себе применение методов активного обучения в лекци
ОtlНОМ процессе еще не о6есr1ечивает стратегию активного о6уЧения. 
Основой для ее реализаЦии остаются позиция педагога и позиция сту
дентов. Если первая базируется на понимаtши миссии обучающего как 
специалиста ·в создании условий, в которых наиболее эффективно про

исходит процесс обучения, то вторая - на МiU<сималыюм использова
НЮI этих возможностей для своего продвижения . Цля nреnодаватеJiя 

очень важно найти подходы, соответствующие персоt1альному стилю 
преподавания и отвечающие образовательным целям, но в то же время 
актирно вовлекающие студентов в процесс обучения в аудитории. 

Основными барьерами, наиболее часто встающими перед препода
вателями, решившими использовать в п~актике методы активtюго обу-
чения, являются следующие: . 

1) трудность в преподнесении большого количества материала на 
занятни; 

2) активное обучение тр~ует слишком . много време11и для подго~ 
товки занятия; . 

3) представтiется невооможным использование активных методов 
обуче11ИJ1 в тюrочислеююй аудитории; · · · · 

4) недостаток материалов, источников и личного опыта практичес
кого использования активных методов обучения; 

5) предвидеиие возможных негативных НОСJlедствий, таких, наi.фи
мер, как отнЬшение коллег к новым подходам, влияние студентов на 

оценку деятельности преподавателя. 

Преодолению даШLых барьеров долЖ1ю спосо6ствоват1;> проведение 
nрактических cei.tIOiapoв по активным методам обучения среди препо
давателей с привлечением специалистов в.данной области. 

Ю.В. ФинсJСа~ БГЭУ (Мине") 

ОБ ИГРОВОМ ХАРАКТЕРЕ ПРЕП~ДАВАНИЯ 

Педагогика иизводИ'I' игру до предварительной пробы будущего 
серьезного действия, т.е. в ней игра рассматривается как тренировка 
перед вЗР()СЛОЙ жизнью. Да, по.являясь на свет недоношенным, челове

ку t1ео6ходимо некоторое количество времени для на~ледованкя даже 
наследуемых признаков , человек вынужден играть в силу затянувше

гося детства, и направляемая детская игра проиrрьшает сценарии, 
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