
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otchet-

po-praktike/43858 

Тип работы: Отчет по практике

Предмет: Юриспруденция

-

Приказом Министерства образования и науки от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 «юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»)
(ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция», степень «бакалавр») и приказом от 14 декабря 2010 г. №
1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»)2 (далее - ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция», степень
«магистр») были утверждены требования к условиям реализации основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры.
Как следует из ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция», степень «бакалавр», главной целью ООП
бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин в целом
должен быть определен удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах. Вместе с
тем данный документ устанавливает минимальный удельный вес занятий подобного типа - «в учебном
процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий».
В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны быть включены задания,
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник,
в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные
компетенции. В качестве ориентира таких заданий можно рассматривать норму п. 7.3 ФГОС,
предусматривающую, что в учебном процессе должны использоваться активные и интерактивные формы
проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция», степень «магистр» закрепляет, что главной целью ООП
магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин должен
быть определен удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах. В целом в учебном процессе
они должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий. В качестве примеров активных и
интерактивных форм проведения занятий указываются: семинары в диалоговом режиме, дискуссии,
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги, групповые дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой. Таким
образом, можно увидеть различие в требованиях к реализации компе- тентностного подхода между двумя
уровнями образования: ООП бакалавриата должна предусматривать не менее 20 % аудиторных занятий в
активной и интерактивной формах, а ООП магистратуры - не менее 30 % и исключительно в интерактивной
форме. Ввиду этого перечень возможных вариантов заданий для ООП магистратуры расширен за счет
включения в него семинаров в диалоговом режиме, дискуссий (в том числе и групповых, результатов
работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, игрового
судебного процесса). Сходством реализации компетентностного подхода для анализируемых уровней
образования является необходимость встреч с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классов экспертов и специалистов.
Активные и интерактивные методы обучения предполагается применять во время занятий, виды которых
перечислены в п. 53 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». В
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соответствии с данным документом по образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем обучающимся (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия (занятия семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу
преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся;
иные виды занятий.
Отметим, что введением в действие вышеуказанных стандартов авторы рабочих программ учебных
дисциплин бакалавриата и магистратуры несколько дистанцировались от использования термина
«семинар» при проведении занятий семинарского типа; теперь в своем большинстве занятия семинарского
типа представлены «практическими занятиями». Однако поскольку содержание данных занятий осталось
прежним (освещение преподавателем отдельных вопросов темы, классический опрос), с методологической
точки зрения переименовывать их в практические занятия неверно. Кроме того, в этом нет и нужды, ибо,
например, ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция», степень «магистр», устанавливает, что одной из
основных активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида
(видов) деятельности, к которым готовится магистр, для ООП магистратуры является семинар,
продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются
ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных
учебных планов магистра. Учитывая это, а также требования ФГОС ВПО по направлению «юриспруденция»,
степень «бакалавр», семинар может выступать основной активной формой проведения аудиторных занятий
на обоих уровнях образования.
Довольно часто также в рабочие программы учебных дисциплин не совсем корректно вписывается такой
вид занятия семинарского типа, как коллоквиум. Коллоквиум (от лат. colloquium - разговор, беседа) - вид
учебного занятия, прежде всего в вузах, проводимого с целью проверки и оценивания знаний учащихся. Это
своего рода устный экзамен. Он может проводиться в форме индивидуальной беседы преподавателя со
студентом или как массовый опрос. В ходе группового обсуждения студенты учатся высказывать свою
точку зрения по определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях
по предмету.
Когда какой-либо учебный предмет читается в течение 2-3 семестров, а итоговый контроль только один,
коллоквиум играет роль промежуточного экзамена. Это делается с целью уменьшить количество тем для
подготовки к основному экзамену. Обычно коллоквиум назначается на последнее занятие семинарского
типа в семестре. Оценка, полученная на коллоквиуме, влияет на оценку основного экзамена.
Коллоквиумом называют также научное собрание, целью которого является слушание и обсуждение
доклада, реферата, результатов научных конференций.
Таким образом, можно сделать вывод, что такой тип семинарского занятия, как коллоквиум, может быть
удобен для дисциплин бакалавриата и магистратуры при рубежном контроле или обсуждении научных
работ. Отсюда следует, что на коллоквиуме не предполагается традиционное рассмотрение темы, разбор
конкретных ситуаций, решение задач, проведение деловых игр и пр.; этим он и отличается от семинаров и
практических занятий.
Итак, определившись с минимальным удельным весом занятий в активной и интерактивной формах для
ООП бакалавриата и интерактивной форме для ООП магистратуры, видами аудиторных занятий, перейдем
к рассмотрению возможностей использования того или иного метода обучения на занятиях лекционного и
семинарского типа.
Самый распространенный вид занятия в пассивной форме - лекция. Этот вид широко распространен в вузах,
где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать предмет.
Кроме того, пассивный метод обучения применяется и во время семинаров, когда текущей формой
контроля выступает классический опрос и преподаватель продолжает в развитие лекции освещать
обучающимся сложные аспекты темы.
Если исходить из требований стандартов, то с использованием пассивного метода можно проводить



занятия лекционного типа по учебным дисциплинам магистратуры и в большей степени использовать
данный метод (включая и его применение на занятиях семинарского типа) при преподавании дисциплин
бакалавриата. Однако с учетом необходимости реализации компетентностного подхода представляется
резонным некоторая модификация, модернизация пассивного метода. Например, на занятиях семинарского
типа возможно сократить количество теоретических вопросов с заменой их на практические задания и
задачи (допустим, по вопросу «Правовое положение индивидуального предпринимателя» сформулировать
задание как «Консультация клиента о плюсах и минусах данной формы осуществления
предпринимательской деятельности по сравнению с юридическим лицом»); заменить обязательные
контрольные работы на эссе и рефераты по выбору и увеличить использование демонстрации при подаче
материала и контроля обучения (например, попросить обучающихся схематически представлять
содержание законов, инструкций, механизма осуществления деятельности и пр.).
С применением активного метода возможно проводить абсолютное большинство занятий лекционного и
семинарского типа.
Хотя, как было отмечено ранее, лекция тяготеет к использованию пассивного метода обучения (и он
допускается стандартами). В некоторых случаях пассивную передачу материала можно трансформировать
в лекцию- беседу, лекцию-дискуссию, лекцию с применением обратной связи, проблемную лекцию5 и
провести данный вид занятия в активной форме. Модель лекции с применением активного метода обучения
предполагает:
обеспечение обучающихся презентацией и раздаточными материалами заблаговременно до проведения
лекции с обязательностью их предварительного изучения;
целесообразность начала лекции с диалога (для выявления уже имеющихся знаний и определения уровня
подготовки аудитории);
постановку во время лекций вопросов, провоцирующих возражения обучающихся;
использование аудиовизуальных материалов (презентаций, видеороликов, обращения к соответствующим
теме порталам в сети Интернет);
раскрытие материала в обязательной связи с практическими вопросами;
отведение времени для ответов на вопросы, обсуждаемых по ходу лекций, внезапных дискуссий;
завершение отдельного вопроса задачей или небольшим тестом с целью немедленного применения знания;
обобщение обучающимися лекционного материала (в качестве обратной связи). Использовать
интерактивный метод во время занятий лекционного типа затруднительно, поскольку он предполагает
деловое общение обучающихся между собой. При этом использование ТСО и презентаций не дает
достаточного основания говорить об изменении метода проведения занятия, поскольку обучающиеся
продолжают оставаться исключительно реципиентами знаний.
Далее рассмотрим подробно конкретные примеры активных и интерактивных форм проведения занятий
семинарского типа. Позволим сделать ремарку, что образовательные стандарты, указывая на то, что в
учебном процессе должны широко использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий,
называют некоторые из них. В то же время остается неясным, какие из них относятся к активным формам
проведения занятий, а какие к интерактивным (поскольку они представлены общим перечнем). Указав
выше, в чем заключается различие между активным и интерактивным методом, постараемся вычленить их
разновидности. Однако предварительно сгоит отметить, что законодатель, скорее всего, умышленно не
разграничил примерных форм и методов обучения, поскольку, например, мозговой штурм, тренинг, кейс-
стади могут проводиться с применением как активного, так и интерактивного метода обучения.
С применением активного метода можно проводить большинство занятий семинарского типа - семинары,
практические занятия, коллоквиумы. Занятия семинарского типа с применением активного метода
обучения направлены на развитие у обучающихся самостоятельного мышления и способности
квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. К видам активных форм проведения
занятий семинарского типа можно отнести диалог, дискуссию, тренинг, кейс-стади.
Диалог - разговор преподавателя с одним или несколькими студентами, состоящий из обмена репликами.
Диалогическое единство обеспечивается связью различного рода реплик (формулы речевого этикета,
вопрос-ответ, добавление, повествование, распространение, согласие-несогласие). Выделяются три
основные типа взаимодействия участников диалога: зависимость, сотрудничество и равенство. Зависимость
студентов как участников диалога, от преподавателя заключается в их необходимости отвечать на
инициируемые им вопросы. Диалог по типу сотрудничества предполагает разрешение определенной
проблемы совместными усилиями обучающихся и преподавателя. Если преподаватель и студенты ведут
беседу не направленную на достижение какого-либо результата - это диалог-равенство. Диалог



рассматривается как первичная, естественная форма речевой коммуникации, поэтому даже в научной речи
развертывание диалога происходит спонтанно, ибо в подавляющем большинстве случаев реплики-реакции
студентов неизвестны или непредсказуемы. Использование диалога на занятиях семинарского типа ценно
возможностью обучающихся совершенствовать свою коммуникативно-речевую стратегию; нивелировать
особенности разговорной речи, привычку говорить неполными структурами. Речь профессоров вузов
отличается логикой и стройностью изложения, большим словарным запасом и является своего рода
образцом для участия в научной беседе.
Дискуссия - обмен противоречивыми аргументами между двумя или более собеседниками. Участие в
дискуссии предполагает наличие общего образа мыслей, благодаря которому возможен спор. Тем самым
дискуссия напоминает диалог, мало того, иногда оба эти понятия употребляют как синонимичные. Если все
же попытаться провести между ними различие, то разумно опереться на этимологию, которая в слове
«дискуссия» подчеркивает идею столкновения (discutere в переводе с латыни означает «разбивать»). Итак,
диалог есть обмен мнениями, идеями или аргументами, дискуссия -
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