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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время в учебный процесс все шире внедряются такие 

формы обучения как упражнения, анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, учения. Тем самым все меньше и меньше учебного времени отводится 

традиционным «консервативным» лекциям. Проведение учебного занятия, то 

есть непосредственный контакт и взаимодействие с аудиторией является 

главной и решающей фазой работы преподавателя.  

Для подготовки к встрече с аспирантами преподаватель, зачастую, 

проводит большую подготовительную работу. На подготовку лекции 

затрачивается масса труда и усилий. Преподаватель творит свою работу 

дважды: за письменным столом и перед лицом аудитории.  Причем, следует 

отметить, что даже для опытного преподавателя в каждой встрече с 

аудиторией всегда есть что-то новое, неожиданное. Поэтому надо всегда 

помнить, что как бы хорошо ни была подготовлена лекция (групповое 

занятие), как бы тщательно не были подобраны аргументы и отработан текст, 

плохая ораторская техника и неумение управлять аудиторией могут резко 

снизить качество проведения занятия.  

Если все этапы подготовки к проведению занятия являются своего рода 

алгоритмом работы преподавателя, то само проведение занятия является 

проверкой и корректировкой этого алгоритма в процессе встречи с 

аудиторией. Опытный преподаватель строит любое занятие в неразрывном 

единстве содержания и замысла выступления, навыков произнесения речи и 

управления аудиторией. У начинающего преподавателя такие навыки еще не 

выработаны, и поэтому в методических рекомендациях рассмотрен сложный 

и разнообразный комплекс педагогических приемов, направленных на 

совершенствование мастерства преподавателей. 

 

1. ЛЕКЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Лекция – это ведущая форма группового обучения. Ведущей она 

является потому, что именно с нее начинается изучение каждой новой 

дисциплины, темы. И только после лекции следуют другие, подчиненные ей 

формы обучения: семинары, практические занятия и т. д. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней 

раскрываются фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины 

и научные методы, с помощью которых анализируются жизненные явления. 

В целом можно сказать, что лекции как форме и методу обучения присущи 

три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности 

и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 

организующая. 



5 
 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ 

науки, научно обоснованных путей решения практических задач. Лекция 

призвана дать им взаимосвязанное, доказательное и отчетливое 

представление о самых сложных моментах в практической деятельности 

специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или цифры, 

продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой 

лекции связана и с тем, что в живой разговорной речи самые сложные 

вопросы разъяснить и понять легче, чем тогда, когда они изложены 

письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это передача 

учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным 

человеком – преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она 

выполняет развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она 

ориентирована не на память, а на мышление обучаемых, призвана не только 

преподнести им знания, но и научить их самостоятельно мыслить. Именно 

такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на высоком 

профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в 

научном мышлении и заключается главная ценность лекции. 

Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости 

от грамотно подобранного и составленного содержания лекции и методики 

его изложения. Логичное, доказательное расположение материала, 

Стремление лектора не просто изложить голые факты, а логично 

расположить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным 

выводам, научить аспирантов думать, искать ответы на возникающие 

вопросы и рассматривать приемы такого поиска – все это отличительные 

черты лекции, выполняющей в полной мере развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, 

управление самостоятельной работой как в процессе лекции, так и во 

внеурочное время. Эта функция сознательно усиливается проведением 

семинаров и практических занятий. В данном случае лектор рекомендует 

литературу, обращает внимание слушателей на то, что необходимо изучить и 

с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты служат 

основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Несомненно, лекция требует высокого профессионализма и 

педагогического мастерства преподавателя. Поэтому чтение лекций 

поручают наиболее опытным преподавателям, как правило, начальникам 

(заведующим) кафедры (цикла), профессорам, доцентам и наиболее опытным 

старшим преподавателям. 

 

1.1.  ВИДЫ ЛЕКЦИЙ 

Современная дидактика рассматривает лекцию как развивающуюся 

форму обучения, то есть методика ее чтения должна меняться, исходя из 
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целей, определяющих необходимый уровень усвоения программного 

материала. Обобщенный передовой педагогический опыт позволяет 

выделить наиболее встречающиеся разновидности лекций, каждой их 

которых присущи свои методы чтения. 

Вводная лекция читается, как правило, в начале курса (дисциплины) с 

целью ориентации на его (ее) изучения. В данном случае раскрываются цели, 

задачи, структура курса (дисциплины), ее место в общей образовательной 

программе. 

Основным методом чтения вводной лекции является популярное, как 

правило, монологическое изложение учебного материала, ориентирующее на 

предстоящее изучение учебной дисциплины с постановкой преподавателем 

отдельных проблем и путей их решения. Особенность данной лекции состоит 

в том, что в ней лектор должен стремиться раскрыть суть изучаемого курса 

(дисциплины). В основе своей лекция призвана дать знания на уровне общего 

представления о содержании дисциплины. 

Цель установочной лекции – дать общие или конкретные установки на 

самостоятельное овладение программным материалом той или иной 

дисциплины. Наиболее распространенными методами чтения лекции 

являются метод объяснения с иллюстрацией и репродуктивный метод 

изложения материала. Возможно также применение и проблемного метода 

чтения лекций, если аспиранты готовы воспринимать поставленные задачи 

для последующего их решения самостоятельно. 

Лекция-беседа (дискуссия) объединяет два понятия: лекция как форма 

изложения материала и беседа как метод общения со слушателями. Для 

лекции-беседы характерны эмоциональность и доверительный тон лектора, 

которые активизируют внимание слушателей и вовлекают их в совместные  

размышления над решением проблем. Данным лекциям присуща 

моментальная обратная связь, то есть сама методика подачи материала 

преподавателем должна побуждать слушателей к доверительной беседе. 

Лекции-беседы хорошо воспринимаются, если они читаются отдельным 

учебным группам, а не потокам в целом. 

Основным методом изложения учебного материала в данном случае 

является беседа, в ходе которой преподаватель вовлекает аспирантов в 

диалог. 

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса (дисциплины) 

и на основе полученных знаний определяет ее место в общей 

образовательной программе. Вместе с тем она ориентирует на дальнейшее 

углубленное самостоятельное изучение материала для своего теоретического 

развития и совершенствования профессиональных качеств. Этот вид лекций, 

в зависимости от наполняемости аудитории, преподаватели могут читать 

различными методами: академическим, проблемным или методом беседы 

(дискуссии). 

 

1.2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЛЕКЦИИ 
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При анализе методики подготовки лекции особое внимание следует 

обращать на решение следующих организационно-методических вопросов: 

1. Определение основной цели лекции, ее главной идеи. Она (цель) 

задается требованиями учебной программы, местом лекции в изучаемом 

курсе (дисциплин) и самим названием. Цель и содержание лекции, даже при 

одной и той же формулировке темы, могут и должны различаться при чтении 

слушателям разного уровня обучения: первоначальная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и др. Поэтому целесообразно 

начинать подготовку лекции с постановки перед собой вопроса о том, для 

какой категории слушателей необходима данная лекция и какой конкретно 

материал необходимо вложить в ее текст. Ответив на поставленные вопросы, 

преподаватель конкретизирует содержание лекции. 

2. Уточнение объема материала, входящего в содержание лекции. 

Практика показывает, что у преподавателя, готовящегося к написанию 

текста лекции, как правило, материала бывает значительно больше 

значительно больше, чем его можно изложить за отведенное время. 

Следовательно, надо отобрать самое важное для достижения поставленной 

цели. В этом случае следует экономить время для раскрытия главного – 

таково правило наиболее опытных лекторов. Нехватка времени из-за 

чрезмерного объема материала – частый недостаток многих начинающих 

преподавателей, которые еще не научились рассчитывать время, 

необходимое для изложения того или иного вопроса. Здесь им поможет 

простой методический прием: нужно прочитать вслух подготовленный текст, 

заметив время, а затем увеличить это время примерно на 20-30%. Как 

показывает практика, столько времени будет затрачено при чтении лекции в 

аудитории. Безусловно, при определении объема содержания лекции 

необходимо ориентироваться на требования учебной программы. 

 Молодым преподавателям полезно вслух прочитать лекцию, записать 

ее на магнитофон (видеомагнитофон), а затем детально ее проанализировать 

с более опытным лектором. 

3. Детальная проработка структуры лекции способствует уточнению 

содержания, его лучшему подчинению главной цели и выполнению 

основных требований. Практика показывает, что опытные преподаватели не 

ограничивают проработку структуры определением основных вопросов, а 

продумывают их структуру. Каждый вопрос они разбивают на подвопросы и 

формулируют название последних. Это обеспечивает более строгое 

подчинение материала теме и цели лекции, позволяет лучше отобрать 

материал и логичнее его расположить. 

4. Написание текста лекции. 

По любой теме в фонде кафедры целесообразно иметь полный текст 

лекции. При ее написании преподаватель должен работать над тем, как 

повысить научность и практическую значимость лекции, реализовать все ее 

функции, как лучше скомпоновать материал. 
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После того как написан первый вариант текста лекции, в него вносятся 

коррективы, продолжается работа над точностью и яркостью фраз и 

выражений. 

Придание тексту наглядности облегчает пользование им, однако нельзя 

превращать лекцию в чтение текста. Текст лекции должен вести, направлять 

изложение материала. 

5. Специальная подготовка средств наглядности и решение других 

организационно-методических вопросов – важный элемент в подготовке 

лекции. Тот факт, что использование в лекции средств наглядности является 

обязательным, не вызывает сомнений. Тем не менее, часто возникают 

дискуссии по вопросу об их количестве и характере. По нашему мнению, 

трудно назвать количественную норму применения средств наглядности, 

пригодную на все случаи чтения лекции. Практика показывает, что 5-7 

обращений лектора к использованию средств изобразительной наглядности 

бывает вполне достаточно. 

6. Непосредственный психологический настрой преподавателя на 

чтение лекции (более подробно рассматривается в п. 2.1 

 

1.3. МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ 

Всегда следует помнить, что лекция имеет четкую структуру, 

включающую в себя: введение, основную часть и заключение. В каждом из 

ее элементов преподавателю следует соблюдать определенные действия и 

правила поведения, суть которых и определяет методику чтения лекции. 

Во введении к числу основных действий преподавателя можно отнести: 

1. Объявление темы и плана лекции, указание основной и 

дополнительной литературы. 

2. Разъяснение целей занятия и способов их достижения. 

3. Обозначение места лекции в программе и ее связь с другими 

дисциплинами. 

4. Создание рабочей обстановки в аудитории, вызвать у аспирантов 

интерес к изучаемой теме. 

В основной части лекции преподавателю можно рекомендовать 

следующие методические приемы: 

1. Установление контакта с аудиторией. 

2. Убежденное и эмоциональное изложение материала. 

3. Установление четких временных рамок на изложение материала по 

намеченному плану. 

4. Использование материала лекции как опорного для лучшего 

усвоения изучаемой дисциплины. 

5. Контроль за грамотностью своей речи (слогообразование, ударение и 

т.д.) и поведением. 

6. Наблюдение за аудиторией и поддержание с ней контакта на 

протяжении всего занятия. 



9 
 

В заключительной части лекции преподавателю рекомендуется: 

1. Подвести итоги сказанного в основной части и сделать выводы по 

теме. 

2. Ответить на вопросы аспирантов. 

3. Напомнить аспирантам о методических указаниях по организации 

самостоятельной работы. 

4. Объявить в аудитории очередную тему занятий и порекомендовать 

присутствующим ознакомиться с ее основным содержанием. 

 

2. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕКЦИИ 

2.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПЕРЕД 

ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАНЯТИЯ 

Психологи считают, что каждый преподаватель перед встречей с 

аспирантами должен подготовить себя к этому как морально, так и 

физически. Перед началом учебного занятия следует отдохнуть и 

сосредоточиться. Еще раз мысленно представить план занятия, продумать 

наиболее ответственные моменты из текста лекции, можно проговорить их 

про себя или вслух, но не напрягая голоса. Надо отбросить все, не имеющее 

отношения к теме занятия; целиком переключиться на предстоящее 

выступление. Это будет способствовать снятию психологического 

напряжения и преодолению излишнего волнения. 

Обычно у преподавателя возникает вопрос: какое место выбрать для 

чтения лекции? Следует учитывать, что в целом трибуна (кафедра) 

неизбежно уменьшает возможность воздействия на аудиторию. Трибуна 

сковывает движения и жесты преподавателя. Причем трибуна, будучи 

естественным и привычным атрибутом в преподавательской деятельности, 

тем не менее, отделяет преподавателя от слушателей, привносит в его образ 

черты официальности. Поэтому, желая достичь более тесного контакта со 

слушателями, можно располагаться перед трибуной (кафедрой) или сбоку от 

нее. Многие преподаватели даже при наличии трибуны или другого 

возвышения предпочитают вести занятие, находясь на одинаковом уровне со 

слушателями, особенно если их в аудитории не очень много и всем хорошо 

видно преподавателя, так как он использует не только голосовые 

возможности, но и воздействует на аудиторию всей своей физической 

сущностью. 

 Педагогический контроль и взаимное посещение занятий показывает, 

что некоторые преподаватели начинают лекцию вяло, неорганизованно, но 

постепенно «разговариваются» и лекция идет должным образом. Такие 

факты чаще всего объясняются именно отсутствием предварительного 

психологического настроя. Однако следует отметить, что потребность в 
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таком настрое во многом индивидуальна. Нужный психологический настрой 

преподаватель может достичь путем: 

- беглого просмотра текста лекции до начала занятия; 

- отключения от всех работ и разговоров, не связанных с подготовкой 

лекции (как правило, за 10-20 минут перед входом в аудиторию); 

- продумывания методики начала лекции, первых действий и слов; 

- проверки готовности аудитории и средств наглядности.  

2.2. НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Перед опытным преподавателем, занявшим свое «рабочее место», 

всегда стоит задача сконцентрировать внимание всех аспирантов, превратить 

совокупность индивидуумов в единый коллектив, обладающий 

единообразием в своей реакции на речь. Эта задача далеко не из легких, так 

как кроме определенного единства социально-психологических черт 

(мотивов, установок, оценок) аудитория обладает значительным диапазоном 

различий в складе характера, темперамента и т.д. 

Обычно не рекомендуется спешить начинать речь. Желательно 

спокойно положить перед собой записи и сделать небольшую паузу в 

пределах 5-10 секунд. 

Эта начальная пауза имеет большое психологическое значение. В эти 

секунды преподаватель как бы дает возможность слушателям познакомиться 

с собой. Во время начальной паузы преподаватель стремиться установить 

зрительный контакт с аудиторией. Кроме того, начальная пауза помогает 

преподавателю освоиться со своим положением на трибуне, а также снять 

чрезмерное волнение, так называемую «преподавательскую лихорадку». 

Поза преподавателя в значительной мере определяется 

индивидуальным стилем, привычкой. Однако во всех случаях следует 

добиваться ощущения устойчивого равновесия, подвижности и 

естественности. Многие преподаватели стоят неподвижно, навытяжку, 

другие топчутся на месте, третьи не знают куда девать руки и т.д. Подобная 

неловкость снижает престиж преподавателя. Особенна неудачна поза, когда 

преподаватель со слабым зрением сгибается в три погибели над столом, 

чтобы разглядеть свои записи. В этом случае лучше держать их в руках или 

поставить на стол небольшую трибуну (подставку). 

Движение и жестикуляция – естественные элементы поведения 

говорящего, дополнительные средства воздействия на аудиторию. Вид 

лектора, который в течение длительного времени неподвижно стоит перед 

нею, утомляет слушателей, они начинают ерзать на своих местах. Поэтому 

опытный преподаватель несколько раз меняет позу, чтобы не дать утомиться 

аудитории. Но, безусловно, здесь нельзя впадать в крайность: если 

преподаватель все время меняет позу, создается впечатление, что он не 

может найти себе место. 

Жестикуляция является принадлежностью индивидуального стиля 

преподавателя. Жесты и мимика приходят сами собой, они как бы вытекают 



11 
 

из содержания речи, ее эмоционального накала, неразрывно связанны с 

движением мыслей и чувств. Ритмически согласованные с интонацией, 

ударениями и паузами, жесты помогают сосредоточить внимание слушателей 

на тех или иных наиболее важных частях лекции, выразить эмоциональное 

отношение преподавателя к высказываемым мыслям, заразить и увлечь 

аспирантов этим отношением. Однако следует отметить, что к жесту надо 

прибегать только по мере ощущения внутренней потребности в нем, он ни в 

коим случае не должен быть искусственным. Если же жест совпадает с 

ритмом выступления и настроением преподавателя и аудитории, он способен 

испортить впечатление и от самого хорошего занятия (лекции). 

В целом можно сказать, что жесты действуют на зрительный канал 

системы общения, акцентируют внимание слушателей на содержании 

информации, поступающей по слуховому каналу, повышают ее 

эмоциональную значимость и тем самым способствуют ее лучшему 

усвоению. 

Тем не менее основным средством передачи информации и 

воздействия на слушателей всегда остается звучащая речь. Поэтому 

важнейшим качеством хорошего преподавателя является владение голосом 

во всей совокупности его качеств и возможностей. 

  

2.3. ТЕХНИКА РЕЧИ 

Подвижность, выразительность любого занятия обеспечивается прежде 

всего богатством интонации, то есть совокупности мелодики, пауз и темпа 

речи. Антиподом богатой интонациями речи и большим злом в 

преподавательской деятельности является монотонная речь преподавателя. 

Чаще всего она встречается у преподавателей, читающих лекции 

по «бумажке». Монотонная речь обязательно вызовет скуку как особое 

психическое состояние, при котором резко понижаются внимание и интерес. 

Разнообразные функции при чтении лекции выполняет пауза. Она 

облегчает процесс дыхания и служит обязательным элементом 

интонационного рисунка. Пауза помогает сосредоточить внимание 

слушателей и подчеркнуть кульминационный момент лекции. Вообще для 

устной речи характеризуется так называемые поисковые паузы, когда 

преподаватель подыскивает нужные слова, выражения, уточняет 

формулировку и пр. По подсчетам специалистов пауза может занимать до 

50% всей протяженности лекции. Однако в момент паузы общение 

преподавателя с аудиторией не прекращается, так как каждая пауза содержит 

какой –то смысл, не говоря уже о внешнем облике преподавателя, позе, 

жесте, мимике и движении, которые заполняют паузы необходимой 

экспрессией. Тем не менее злоупотреблять паузой не следует, ибо от этого 

речь становится отрывистой или растянутой. 

Неотъемлемым компонентом речевой техники является темп речи. 

Беседа, дискуссия протекают в более быстром темпе, чем чтение лекции. 
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Скорость речи, особенно лекции, значительно замедляется, если слушатели 

ведут записи. Следует говорить также медленнее, когда занятия проводятся в 

большом зале. Оптимальный темп речи составляет около 120 слов в минуту. 

Многолетней практикой установлено, что одну страницу информационного 

текста, напечатанного на машинке через полтора интервала, диктор 

телевидения и радио читает за две - две с половиной минуты. 

При слишком быстрой речи количество информации, передаваемой в 

единицу времени, повышает пропускную способность человеческой психики, 

восприятие ухудшается и часть усилий преподавателя тратиться впустую 

Вялая речь – порок флегматичных людей. Неуверенная, вымученная речь 

характерна для преподавателей не имеющих ясного представления о теме 

своего выступления. В этом случае они обычно прибегают либо к 

пустословию, либо к сверхпредельному замедлению речи. 

Наконец, дикция – это ясность и четкость в произнесении слов, слогов 

и звуков. При хорошей дикции преподавателя слушают без труда и 

напряжения. В данном случае все усилия слушателей направлены на то, 

чтобы следить за мыслью преподавателя. Небрежная скороговорка, 

проглатывание звуков и слогов резко ухудшает качество речи, отвлекая от 

восприятия содержания лекции (занятия). Безусловно, речь преподавателя 

должна быть свободна от таких индивидуальных недостатков, как заикание, 

гнусавость и т.д. 

В целом можно сказать, что постановка голоса – дело чрезвычайно 

сложное и трудоемкое, однако необходимое, если речь идет о достижении 

максимальной эффективности в педагогической деятельности. Однако, 

следует подчеркнуть, что речевая техника преподавателя не самоцель. 

Голос, каким бы он прекрасным не был, является только инструментом, 

на котором надо хорошо играть. Главное – мысль, воплощение в живом 

слове. Надо всегда помнить слова Цицерона: «Поэтами рождаются, 

ораторами становятся». 

  

2.4. УПРАВЛЕНИЕ АУДИТОРИЕЙ 

Задача сосредоточения внимания слушателей решается прежде всего 

вступительной частью речи, обращенностью к аудитории. Оно должно быть 

точным, доверительным и искренним. Но владеть вниманием еще мало. Надо 

удержать его на протяжении всего учебного занятия. Устойчивость внимания 

зависит от ряда факторов, относящихся к сфере различных качеств речи и 

мастерства преподавателя. 

Прежде всего речь должна быть хорошо организована логически, в 

соответствии с законом логики изложения, когда преподаватель как бы ведет 

слушателей за собой. Речь, в которой содержится нечто новое, любопытное 

возбуждает и удерживает внимание сильнее, чем та, в которой нет этих 

элементов. Опытный преподаватель, опираясь на практический опыт 

аспирантов, ведет их от старого к новому, от известного к неизвестному. 
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Поддержанию внимания аудитории способствует также наличие 

конфликтной ситуации в речи, подача фактов или идей в 

противопоставлении. Конкретное в речи привлекает сильнее, чем 

абстрактные рассуждения. 

Аудитория сосредотачивает особое внимание на тех моментах, которые 

подчеркивает преподаватель. Этой же цели служит повторение наиболее 

важных мыслей лекции. При этом для повторения всякий раз следует искать 

новую, оригинальную форму, избегать разнообразия. 

Надо всегда помнить, что динамичная речь всегда лучше удерживает 

внимание слушателей, чем речь флегматика. Чем ярче и убедительнее мысль, 

чем разнообразнее и интереснее аргументация, тем легче удержать внимание 

слушателей и добиться поставленной цели. 

Известно, что внимание аудитории резко снижается в случае 

неоправданного затягивания занятия. Правилами для преподавателя должно 

быть: лучше что-то недосказать или сказать на следующем занятии, чем 

заканчивать позже запланированного времени. Точность отнюдь не 

второстепенный момент в педагогической деятельности. Следует выработать 

в себе чувство времени и укладываться точно в срок. 

Безусловно, никакого   зрительного контакта с аудитории не получится, 

если преподаватель во время лекции не отрывается от текста. Правда, как бы 

стараясь спасти положение, подобные преподаватели время от времени 

поглядывают в зал. Но это ничего не меняет: через несколько секунд они 

снова углубляются в записи. Эмоциональное воздействие личности на 

аудиторию в этом случае приближается к минимальному значению. 

С другой стороны, текст лекции, как правило, составлен по законам 

письменной речи и рассчитан на зрительное восприятие. Преподаватель 

вправе при необходимости свободно и непринужденно обращаться к тексту 

лекции. 

В целом можно сказать, что преподаватель тщательно обрабатывая 

тексты своих лекций, должен в то же время овладеть навыком свободного 

произнесения речи с опорой на конспект, тезисы или план. Само собой 

разумеется, что такой навык вырабатывается в результате упорных 

тренировок, постоянной практики. 

Заключительные слова преподавателя должны нести наиболее 

сконцентрированную информацию. В них заключается итог всей лекции 

(занятия). Логическая концовка лекции помогает закрепить сказанное в 

сознание слушателей. Вот почему, работая над планом лекции, 

преподаватель должен тщательно продумать завершающую часть занятия, 

приберечь интересный материал, освежающий внимание и готовящий 

слушателей к восприятию логической концовки. 

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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На всех этапах развития человеческого общества в зависимости от 

характера общественных отношений, актуальных требований к уровню 

образования и профессиональной подготовки людей менялись цели, 

содержание обучения, его организации, методы и средства обучения. 

Дальнейшее совершенствование учебного процесса неразрывно связано с 

широким применением технических средств обучения. Применение средств 

наглядности способствует формированию и поддержанию интереса к 

занятиям, обеспечивает более прочное запоминание учебного материала 

слушателями. Практика показывает, что наиболее эффективно процесс 

обучения происходит тогда, когда комплексно используются различные 

органы чувств и, в первую очередь, зрение и слух. 

Ряд психолого-педагогических исследований показывает, что при 

слуховом восприятии учебного материала запоминается около 15% 

информации, при зрительном – 25%. А если одновременно используются и 

слух и зрение, то эффективность запоминания достигает 65%. Отсюда 

следует, что в процессе обучения необходимо добиваться комплексного 

применения различных средств обучения, в том числе и технических. 

Изобразительная наглядность может обеспечиваться различными 

дидактическими материалами. К наиболее распространенным и доступным 

можно отнести: 

- графические изображения на классной доске; 

- графические наглядные пособия; 

- слайды, кодограммы. 

Наличие разных видов наглядности и их средств является важным, но 

не единственным условием реализации дидактического принципа 

наглядности. Не менее важно уметь методически правильно использовать их, 

то есть не просто демонстрировать, а посредством слова умело управлять 

восприятием их слушателями. 

В педагогической практике существует ряд методических приемов, 

обеспечивающих сочетание олова преподавателя демонстрации визуальных 

средств. 

Графические изображения на классной доске являются 

распространенными и доступными средствами наглядности. Опыт 

показывает, что многие слушатели хорошо запоминают и воспринимают 

материал тех лекций (групповых занятий), которые были графически 

иллюстрированы на классной доске. 

Возможность представления графического изображения по частям, его 

постепенного развития, дополнения и изменения служит весьма важной 

особенностью и достоинством работы на доске. Такая наглядность «ведет» 

мысль слушателей и отвлекает их рассмотрение посторонних деталей. 

Доску целесообразно использовать для вычерчивания схем и других 

изображений, если не требуется излишне длительная работа. При этом 

хорошо применять разноцветные мелки, в при одном цвете - различные виды 

линий (жирные, тонкие, одинарные, двойные, сплошные, пунктирные и т.д.). 
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