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Общие положения 
 

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить 

обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а 

также выполнения различных форм самостоятельной работы. 
Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по 

дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные 

формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане  образовательной 

программы и в рабочих программах дисциплин (модулей). 
 Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины 

(модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 

выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и 

дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в 

самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно 

контролировать с помощью вопросов для самоконтроля; 

 - содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождаются 

методическими материалами по ее освоению. 
Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные 

пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины. 

Виды учебной  работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине 

(модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической 

карте дисциплины: 

 
 

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Технология построения научного дискурса в исследовании 

образования обучающихся с проблемами интеллектуального развития» 

(промежуточная аттестация – «экзамен») 
 

№ Контрольные точки Зачетное количество 

 баллов 

График 

прохождения  

(недели 

сдачи) 
min max 

Текущий контроль 

1 Практические занятия/ 

Семинары 

21 26 Согласно 

расписанию 

3 Контрольная работа 17 20 Согласно 

расписанию 

4 Посещение занятий 5 10 Согласно 

расписанию 

5 Мультимедийная презентация 3 5 Согласно 
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расписанию 

6 Решение кейс-заданий 12 14 Согласно 

расписанию 

8. Своевременная сдача  

контрольных точек 

2 5 Согласно 

расписанию  
ИТОГО за работу в семестре min - 60 max - 80  

Промежуточная аттестация 

 Экзамен min – 10 max - 20  

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min - 70 max - 100  

 

Работа по изучению дисциплины должна носить систематический характер. Для 

успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине  необходимо 

регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять 

письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, 

значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины (модуля). 

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание 

самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 

лекционных и практических занятий 

1. Методические  рекомендации по формам контроля 

Изучение дисциплины «Технология построения научного дискурса дискурса в 

исследовании образования обучающихся с проблемами интеллектуального 

развитии»» следует начинать с проработки основных понятий (текст / дискурс; 

информативность, цельность, связность, завершенность, соотнесенность с 

пресуппозицией, композиция как свойства дискурса; стиль, жанр текста; регулятивные 

принципы научного дискурса: объективность, установка на поиск истины, 

концептуальность, эмпиричность, логичность, методологичность, обоснованность, 

креативность, критицизм; формы и уровни научного дискурса: аргументация, объяснение, 

прогнозирование, квалифицированно, идентифицирование; научная статья и ее аннотация; 

реферативная работа, конспект, тезисы; курсовая работа и выпускная квалификационная 

работа как продукты письменно-речевой деятельности; рецензия и отзыв; научный 

доклад; дискурс: композиция, характеристики (связность и цельность), языковые 

средства, речевой жанр, функциональный стиль, системы клишированные средства). 

Обозначенные задачи определяют специфику организации и проведения 

практических занятий, на которых обучающиеся должны приобрести умения создания 

различных видов научного дискурса (статьи, рецензии, научных докладов и др.), их 

анализа, оценки и редактирования. 

Каждое практическое занятие состоит из 2-х основных этапов: 

подготовительного этапа, предполагающего самостоятельную подготовку 

обучающихся к занятию и включающего проработку теоретических вопросов темы по 

материалам предложенных литературных источников (устные сообщения по конкретным 

микротемам); изучение, аннотирование научных статей, комплектование электронной 

библиотеки, работу с понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; выполнение 

практических заданий, конкретизирующих и уточняющих теоретические вопросы; 

основного этапа, содержание которого реализуется непосредственно на занятии, 

включает теоретическую и практическую части. В ходе теоретической части занятия 

обучающиеся должны логически и аргументировано излагать содержание 

соответствующей темы, обсуждать предложенные теоретические вопросы, представлять 

результаты выполнения практических заданий, направленных на формирование навыков 
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создания, анализа, оценки и редактирования научного дискурса. Практическая часть 

занятий предполагает выполнение обучающимися практических действий, направленных 

на актуализацию, конкретизацию и уточнение теоретических знаний, формирование 

соответствующих умений и навыков. 

Практическое занятие может включать и мероприятия по текущему контролю, 

поэтому возможно включение в его структуру контрольной работы. 

 

2. Методические рекомендации к решению типового кейс-задания 

 Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, 

механизмы их предотвращения и решения 

 

3. Методические рекомендации по подготовке аннотации 

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей (ГОСТ 7.9-95, п.3.2). Аннотация — это 

вторичный документ, содержащий краткую обобщенную в характеристику первичного 

документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. Аннотация - это краткая, точная, логически связанная и грамотно 

изложенная информация о содержании статьи.  

Аннотация не должна содержать второстепенную информацию. Аннотации 

составляются авторами соответствующих библиографических описаний. При наличии в 

статье авторской аннотации или реферата, допускается их использование. Объем 

аннотации не лимитирован, (около 500 печатных знаков) 

 В состав аннотации могут входить следующие элементы:  основная тема, 

проблема, цель работы;  результаты работы;  что нового несет в себе данный документ по 

сравнению с другими, родственными по тематике и целевому назначению;  сведения об 

авторе первичного документа. 

Текст аннотации должен отличаться лаконичностью и высоким уровнем 

обобщения информации, содержащейся в первичном документе. В текст аннотации не 

включают сведения, имеющиеся в библиографическом описании аннотируемого 

документа, в частности, в заглавии; стремятся не использовать сложные синтаксические 

построения, громоздкие предложения, затрудняющие восприятие текста. Фразы следует 

строить комплексно. 

✓ Автор стремится проследить процесс... 

✓ В статье дан анализ научных изысканий... 

 

4. Методические рекомендации по разработке мультимедийных презентаций 

Алгоритм создания презентации 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  

3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также 

краткое описание основных вопросов; 
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- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 

 

5. Требования к  презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут. 

 

Более  подробно методические рекомендации представлены 

(https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/%D0%9C%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0

%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%92%D0%9A%D0%A0_44.04.03_

%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D0%B5%20(%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)

%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5.pdf  

 

 6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

• основная задача экзамена – проверка знаний, умения и навыков студента по изученной 

дисциплине. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать следующий 

алгоритм: 

• правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно вы-

соком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой в 

качестве экзаменационных; 

• темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание 

вопросов, которые раскрывают содержание. Начинать необходимо с первой темы; 

• после работы над каждой темой необходимо ответить на вопросы для самоконтроля к 

каждой теме; 

• по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важным понятиям необходимо 

сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений; 

• последний день (или часть его) перед экзаменом был выделен для дополнительного 

повторения всего объема вопросов в целом, это позволит самостоятельно перепроверить 

усвоение материала.   

https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð
https://www.masu.edu.ru/upload/iblock/32a/152uqgat1g32gcgtf113e527mbehgnn7/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ð¸Ð¸_Ð¿Ð¾_Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð�Ð�Ð _44.04.03_Ð¡Ð¿ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð


7 

 

Методические рекомендации по проведению интерактивных форм работы 

1. Методические рекомендации по проведению круглого стола 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

• иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

• тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться 

докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, 

общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят 

на переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на 

обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности личного включения каждого учащегося в обсуждение, 

повышает мотивацию учащихся, включает невербальные средства общения, такие как 

мимика, жесты, эмоциональные проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член 

группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он 

сидит отдельно от студентов они обращены к нему лицом. В классическом варианте 

участники адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если 

преподаватель сидит среди студентов, обращения членов группы друг к другу становятся 

более частыми и менее скованными, это также способствует формированию 

благоприятной обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между 

преподавателем и студентами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления  студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 
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точку зрения. 

В проведении круглого стола  используются различные организационные 

методики. 

Методика «вопрос - ответ». Данная методика - это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе 

которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается 

всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из 

участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на 

открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это 

решение оценивается как руководителем, так и специально выделенной для этой цели 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается - 

не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую 

процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может 

передать слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, 

что группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В 

основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому 

участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

• подготовка (информированность и компетентность) студента по 

предложенной проблеме; 

• семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. 

должны быть одинаково поняты всеми учащимися); 

• корректность поведения участников; 

• умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии 

развития: ориентация, оценка и консолидация. 

1. Вступление. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к 

другу, т.е. в это время вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся 

следующие задачи: 

• сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

• провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого студента или использовать 
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метод «интервьюирования», который заключается в том, что участники разбиваются на 

пары и представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), 

направленной беседы. 

• создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 

значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить 

ожидаемый результат (решение). 

• установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

• сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — 

выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать 

выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не 

повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не 

оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию. 

• создать доброжелательную атмосферу, а также положительный 

эмоциональный фон. Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные 

обращения к студентам, динамичное ведение беседы, использование мимики и жестов, и, 

конечно, улыбки. Следует помнить, что основой любого активного метода обучения 

является бесконфликтность! 

• добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. 

Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата 

сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться 

справочной литературой. 

2. Основная часть. Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает 

ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, 

неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой 

стадии перед преподавателем (организатором «круглого стола») ставятся следующие 

задачи: 

• начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова 

конкретным участникам. Преподавателю не рекомендуется брать слово первым. 

• собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 

активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу 

внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать 

свои предложения. 

• не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а 

иногда даже авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя 

их в заданное «русло». 

• поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 

чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать 

затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих. 

• оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, 

предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, 

предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные 

интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение 

промежуточных итогов очень полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль 
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ведущего. 

3. Выводы (рефлексия). Третья стадия — стадия рефлексии — предполагает 

выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На 

этом этапе осуществляется контролирующая функция занятия. Задачи, которые должен 

решить преподаватель, можно сформулировать следующим образом: 

• проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с 

полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, 

выявить их положительные и отрицательные стороны. 

• помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска 

общих тенденций для принятия решений. 

• принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

• в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, 

имеющим познавательное и практическое значение. 

• добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 

проблемы. 

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии студенты воспринимают не 

только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носителей этих идей и 

мнений, и, прежде всего преподавателя. Поэтому целесообразно конкретизировать 

основные качества и умения, которыми организатор должен обладать в процессе 

проведения «круглого стола»: 

• высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной 

программы; 

• речевая культура и, в частности, свободное и грамотное владение 

профессиональной терминологией; 

• коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие 

преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и внимательно 

выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на 

учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

• быстрота реакции; 

• способность лидировать; 

• умение вести диалог; 

• прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все 

трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты 

педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий; 

• умение анализировать и корректировать ход дискуссии; 

• умение владеть собой 

• умение быть объективным. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. 

Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить 

дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить 

дальнейшую тактику проведения «круглого стола». 
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С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

• уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности 

или ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит 

наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я 

понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

• восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых 

свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак 

— наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. 

состоящие из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только 

об одном объекте, предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них 

можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 

(некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 

(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место 

занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы 

задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 

С преподавательской точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не 

несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент 

задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. 

 


