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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Лекция является наиболее экономичным способом передачи учебной информации, поскольку при этом обширный материал излагается концентрировано, в логически выдержанной форме, с учетом характера профессиональной деятельности обучаемых.

В своем классическом виде она представляет собой монологическое изложение преподавателем учебной информации. Однако чтобы повысить эффективность данного вида занятия, активизировать познавательную деятельность студентов, в учебный процесс в последние годы внедряются элементы диалога, дискуссии, проблемного изложения, широкого использования современных ТСО и т.д.

ЛЕКЦИЯ - это наиболее экономичный способ передачи учебной информации, так как при этом материал излагается концентрированно, в логически выдержанной форме, с учетом деятельности издаваемого материала.

Лекция – это творческий процесс деятельности преподавателя, требующий от него большого напряжения всех духовных сил и сосредоточенности, особенно при чтении.

Лекционное занятие преследует 5 основных дидактических целей:

•
Информационную (сообщение новых знаний);

•
Развивающую (систематизацию и обобщение накопленных знаний);

•
Воспитывающую (формирование взглядов, убеждений, мировоззрения);

•
Стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных интересов);

•
Координирующую с другими видами занятий

Цели должны быть сформулированы так, чтобы образовательный процесс стал развивающим, творческим.

Современная лекция должна отвечать целому ряду требований. Лекция должна быть:

-
актуальной (тема должна соответствовать требованиям рабочей программы и целям обучения)

-
она должна иметь социально-экономическую и профессиональную направленность

-
она должна быть конструктивной (иметь тесную связь с практикой, с будущим профилем)

-
она должна быть научной, содержать новейшую информацию по рассматриваемой теме, учитывать отечественный и зарубежный опыт, соответствовать регламентирующим документам)

-
она должна развивать умение анализировать, критически относиться к тем или иным научным фактам, методам, оценивать их с различных позиций)

-
она должна стимулировать развитие творческих способностей.

При проведении лекций на первых этапах освоения дисциплины необходимо обратить особое внимание на доступность материала и темп его изложения (для создания возможности конспектирования), дать рекомендации по организации самостоятельной работы и обеспечить контроль усвоения пройденного материала.

Преподаватель обязан четко представлять основные стороны лекции:

1 уровень – организационный. Здесь решается вопрос о количестве часов, соотношении лекций и практических занятий.

2 уровень – дидактический. Здесь разрабатывается план лекции, выбираются тип лекции и технические средства, учитывается уровень подготовки обучающихся.

3 уровень – методический. Здесь разрабатываются отдельные лекции, ставятся учебные и воспитательные задачи, подбирается конкретный материал; определяется использование наглядности, технических средств, введение фактов из практики; учитывается отражение лекций на практических занятиях.

Выбирать оптимальный метод подачи материала возможно, если иметь ясное представление о логико-педагогических уровнях работы над лекцией.

Логико-педагогическая структура лекции.

Отдельные части лекции тщательно планируются и, как правило, состоят из 3 частей:

1 часть – вводная или вступление. Называется тема, формулируются цели, задачи, дается краткая характеристика проблемы, перечисляется литература, устанавливается связь с предыдущими занятиями, другими дисциплинами и практической деятельностью. Нередко тут же дается план лекции.

2 часть – основная или изложение материала лекции. Логически последовательно и конкретно разбираются факты, приводится нужная информация, анализируется сложившийся опыт, дается, где нужно, историческая справка, дается оценка сложившейся практике и научным исследованиям, раскрываются перспективы развития.

В основной части последовательность изложения может быть двоякой. При использовании индуктивного метода (от частного к общему) преподаватель начинает лекцию с рассказа, наблюдения, а затем вскрывает причинно-следственную связь и приводит обучающихся к правильным выводам. При использовании дедуктивного метода (от общего к частному), сначала дается общее положение, а затем оно всесторонне обосновывается.

3 часть – заключение. Лаконично, доходчиво обобщается самое существенное, формулируются основные выводы, показывается применение изученных теоретических положений на практике, перспективы развития вопроса, даются указания к дальнейшей самостоятельной работе, методические советы, ответы на вопросы обучающихся.

Для повышения эффективности лекций важно выявить их типологию, особенности структуры, этапы подготовки и методику чтения каждого типа.

Типы лекций различаются:

•
По общим целям: агитационные, пропагандистские, воспитывающие, развивающие.

•
По содержанию: академические и популярные.

•
По воздействию: на уровне эмоций, на уровне понимания, на уровне убеждений.

•
По наличию обратной связи: односторонние и с обратной связью. На лекциях второго типа эффективность восприятия информации выше, поскольку обмен вопросами – ответами позволяет лектору учитывать состояние аудитории, вносить необходимые поправки, управлять мыслительной деятельностью обучающихся.

•
По методике чтения: монолог и диалог.

•
По дидактическим задачам и месту в учебном процессе: вводные, текущие, заключительно-обобщающие, установочные, обзорные.
Также следует выделять виды лекций:

Вводная лекция. Она обычно начинает лекционный курс той или иной дисциплины. В этой лекции конкретно излагается теоретическое и прикладное значение дисциплины, связь и взаимодействие ее с другими предметами, роль в познании мира и подготовке специалиста. Такая лекция призвана пробудить интерес к данной дисциплине и к самостоятельной работе обучающихся. Кроме того, в ней даются рекомендации по работе с лекционным материалом.

Установочная лекция. Она характерна для ввода в курс при вечернем и заочном обучении предназначена для ознакомления обучающихся со структурой учебной программы и содержанием наиболее важных и сложных для самостоятельного изучения вопросов. Она содержит указания по организации самостоятельной работы.

Тематическая (текущая) лекция. Применяется при систематическом, плановом изложении учебного материала предмета. Содержание такой лекции посвящено конкретной теме, является законченным произведением, имеющим логическую связь с предшествующей и последующей темами.

Заключительная лекция. Призвана завершить изучение дисциплины. В ней дается обобщение и систематизация изученного материала, рассматриваются перспективы развития. Кроме того, в ней содержатся рекомендации для самостоятельной работы, а также по подготовке к экзамену.

Обзорная лекция. Применяется на завершающем этапе обучения (перед экзаменом) или в системе заочного и вечернего обучения. В ней дается обобщенная краткая информация по определенным вопросам.

В зависимости то метода проведения выделяют следующие виды лекций:

Информационная. Преподаватель последовательно излагает теоретические вопросы, разъясняет основные положения темы, использует необходимые наглядные пособия, делает выводы и обобщения.

Лекция-беседа. Она характеризуется тем, что по ходу занятия преподаватель ставит перед обучающимися вопросы и предлагает им дать ответы с места. Вопросы эти задаются не для контроля знаний, а с целью выяснения уровня подготовки и готовности к восприятию предлагаемой учебной информации. В зависимости от характера ответов преподаватель строит последующие рассуждения и концентрирует внимание на очередном фрагменте лекции. Данный метод обеспечивает обратную связь с аудиторией и содействует активизации обучающихся.

Лекция-дискуссия. Особенность такой лекции состоит в том, что в процессе ее чтения преподаватель ставит перед обучающимися вопросы и проводит их обсуждение в течении10-12 минут. Лучше, когда вопросы перед обучающимися поставлены заблаговременно и они имели возможность к нему специально подготовиться. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек зрения, создает дискуссию, концентрирует творческую деятельность всей аудитории при умелом управлении его преподавателем.

Кинолекция. В учебном процессе можно применять учебное кино в виде кинофрагментов и специальных кинофильмов с изложением конкретной темы. Фильм необходимо сопровождать комментариями, пояснениями, вопросами, ответами, обсуждением содержания. В заключении преподаватель должен сделать обобщения и выводы.

Проблемная лекция - это активный метод обучения, наиболее сложный для преподавателя. В проблемной лекции, как правило, отсутствуют готовые научные или практические выводы, нет монологического изложения учебной информации. Характерная особенность проблемной лекции состоит в том, что она обычно начинается с вопроса, с постановки общей проблемы, которую преподаватель в ходе изложения материала последовательно решает или раскрывает пути ее решения. Характер проблем определяется конкретным содержанием учебного материала. Создание проблемной ситуации побуждает обучающихся к активной мыслительной деятельности, вызывает интерес к излагаемому материалу. Преподаватель не должен навязывать обучаемым готовые выводы и решения. Данный метод обучения учит обучаемых мыслить, делает изложение материала более доказательным, способствует более глубокому и прочному усвоению знаний.

Межпредметная лекция. Сложный вид активного метода обучения. Учебные вопросы рассматриваются с позиции нескольких дисциплин одновременно, что позволяет сформировать у обучающихся комплексный взгляд на явления, проблемы. Лекцию может вести один, два или три лектора со смежных дисциплин. Чаще такая лекция «открывает» или «закрывает» цикл занятий по нескольким учебным предметам. От преподавателей требуется высокий уровень профессиональной подготовки. «Лекция вдвоем» может быть межпредметной и предметной. Предполагается педагогическое моделирование профессиональной деятельности будущего специалиста. Межпредметная лекция читается преподавателями разных дисциплин, а предметная – преподавателями одной дисциплины.

Программированная лекция-консультация. Проводится после лекций или цикла занятий по определенной теме. Преподаватель сам составляет и предлагает вопросы обучающимся, которые активно включаются в обсуждение. Неверные ответы анализируются, обсуждаются разъясняются. Такая лекция позволяет индивидуализировать обучение, активизировать познавательную деятельность обучающихся.

Письменная программированная лекция. В первой половине лекции обучающиеся знакомятся с запрограммированным определенным образом теоретическим материалом, во второй половине изученное комментируется, дополняется преподавателем, и проводится дискуссия по некоторым вопросам. В конце лекции делаются выводы, даются рекомендации для самостоятельной работы.

Лекция-исследование. Совместно с преподавателем обучающиеся по ходу лекции ведут поиск, проводят анализ фактического материала и поэтапно решают поставленную проблему.

Лекция с «запланированными ошибками». Во вступлении преподаватель сообщает о наличии ошибок в излагаемом материале, (их количество не называется). Ошибки могут быть логические, поведенческие. Нравственные, в определениях и т.д. преподаватель заносит ошибки на отдельный лист, чтобы деятельность была гласной. Обучающиеся должны эти ошибки выявить. За 15-20 минут до окончания лекции выявленные ошибки анализируются. Данная методика активизирует внимание, учит формулировать ответы, контролирует знания.

Лекция – консультация. Рекомендуется при изучении тем с четко выраженной практической направленностью. Вариантов проведения несколько. Например:

1.
В первой половине лекции преподаватель акцентирует внимание студентов на ряде проблем, затем обучающиеся задают вопросы, а преподаватель дает ответы. В конце занятия проводится небольшая дискуссия. Свободный обмен мнениями, и лектор делает обобщение.

2.
За несколько дней до лекции преподаватель собирает вопросы обучающихся в письменном виде. В первой половине лекции преподаватель отвечает на эти вопросы, во второй – на дополнительные. Идет свободный обмен мнениями. В заключении лектор делает обобщение.

3.
ответы на вопросы обучающихся дает ни один, а несколько высококвалифицированных специалистов.

Классификация лекций показывает, что лекция – это очень динамичная гибкая форма организации учебной деятельности и обладает большими возможностями. Для современной лекции характерно разумное сочетание нескольких методов проведения.
