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В методических рекомендациях изложены рекомендации к проведению 

практических занятий, критерии оценивания деятельности студента на 

практическом занятии. 

 

 

 

                                                                                                                              

 



Содержание 

 

1. Цель и задачи практических занятий .................................................................. 4 

2.   Этапы подготовки к практическому занятию ..................................................... 6 

3. Критерии оценивания деятельности студента на практическом занятии ....... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи практических занятий 

Практические  занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 

студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые умения 

и навыки по тому или иному разделу определенной дисциплины, входящей в 

учебный план. 

Цель практических  занятий - предоставление возможностей для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и 

выработки самостоятельного творческого мышления у студентов. 

Задачи: 

- отражение в учебном процессе современных достижений науки; 

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; 

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или 

иного специалиста; 

- формирование умения применять полученные знания на практике, 

осуществлять вычисления и расчеты; 

- развитие инициативы и самостоятельности студентов; 

- формирование навыков публичного выступления, способности 

представлять результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию; 

- контроль за освоением учебной дисциплины. 

Функции и виды практических занятий 

Функции практических  занятий: 

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий; 

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации; 

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих 

творческих сил и подготовке к более активной работе; 

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

- контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной 

работы студента. 

Обучение студентов на практических  занятиях направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплине; 

- формирование умений (аналитических, проектировочных, 

конструктивных и др.) применять полученные знания на практике; 

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности; 



- формирование практических умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

Различаются различные виды практических  занятий: 

- контрольно-обучающий - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы; 

- обучающий - это занятие, на котором в центре внимания 

самостоятельные выступления студентов; 

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов; 

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые 

игры. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня   

задач   практические   занятия   проводятся традиционными технологиями или с 

использованием новых образовательных технологий. 

В традиционных технологиях на практических занятиях проводятся 

последовательное решение задач или выполнение упражнений с применением 

ранее изученного теоретического материала. 

В новых образовательных технологиях доминируют игровые процедуры, 

используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное 

межличностное общение, реализуются принципы партнёрства 

Использование новых образовательных технологий заключается в 

организации следующих мероприятий: деловых игр; ролевых игр; 

дидактических игр;  анализ конкретных ситуаций.  

Практические занятия  могут проходить в виде выступлений студентов с 

докладами, рефератами, эссе и их обсуждением. Практические занятия  должны 

осуществлять обучение в обстановке максимального приближения к реальной 

жизни, увязывать теоретический материал с будущей практической 

деятельностью. 

Дисциплины, по которым планируются практические занятия и их объем, 

определяются учебными планами. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий является решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных. Практические занятия направлены на формирование у 

студентов профессиональных и практических умений, необходимых для 

изучения последующих учебных дисциплин, в процессе курсового 

проектирования, учебной и производственной практики, написания выпускной 



квалификационной работы. Наряду с формированием умений и навыков в 

процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются 

и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

Практические задания могут носить: 

• Репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), материалы и их характеристики, 

порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература; 

• Частично-поисковый характер: отличаются тем, что студенты не 

пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий. Они должны самостоятельно выбрать способы 

выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и другой 

литературы; 

• Поисковый характер: такие занятия характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся 

теоретические знания. 

 Практические  занятия могут проводиться в форме деловых игр, круглых 

столов и др., обеспечивающих максимальную активность студентов при 

обсуждении поставленных вопросов. 

На практических  занятиях   могут применяться следующие формы работы: 

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 

• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

 

2.  Этапы подготовки к практическому занятию 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим 

занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом, лекция и 

практические занятия должны чередоваться во времени и быть методически 

связаны проблемной ситуацией. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения 

предъявляются требования научности, доступности, единства формы и 

содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и 

практикой. 



Студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы,  место каждого из вопросов в раскрытии 

темы  практического занятия.  

Подготовка к занятию  активизирует работу студента с книгой, требует 

обращения к литературе, учит рассуждать, в процессе подготовки к 

практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и 

осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь 

в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты 

должны находить  ответы самостоятельно или фиксировать  свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом занятии. 

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент 

определяет для себя  вопросы, в которых он чувствует себя наиболее уверенно 

и в качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на практическом 

занятии. 

На втором этапе  подготовки к практическому занятию студентами 

осуществляется весьма объемная работа по углубленному проникновению в 

суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе  занятия  студент учится 

публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, 

грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, 

формулировать аргументы в защиту своей позиции. 

Основное в подготовке к практическому  занятию - это самостоятельная 

работа студента по материалам по теме занятия. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны ознакомиться 

с текстом задач, указанных в задании. 

При решении задач, либо подготовке к другим формам проведения 

практических занятий необходимо опираться на те знания, которые получены 

на лекциях и в ходе самостоятельной работы. 

Если студенты обнаруживают пробел в своих знаниях при подготовке либо 

проведения практических занятий, то они должны восполнить его путем 

повторного обращения к тексту нормативно-правовых актов, учебников, 

учебных пособий, записям лекций и дополнительной литературе. 

Для краткого письменного изложения решения задач студентам 

рекомендуется иметь отдельные  записи. Во время подготовки к практическому 

занятию надо записывать решения задач. В кратких письменных решениях 

нужно делать необходимые ссылки на соответствующие источники, 

теоретические положения, четко формулировать ответы на поставленные 

вопросы. 



В ходе практического занятия студент зачитывает либо своими словами 

рассказывает содержание задания, дает мотивированное его решение, т.е. 

излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы, заполняет бланки 

учетных документов. 

Рекомендуется пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит 

студента анализировать конкретные задания, принимать управленческие 

решения, приучает обращать их внимание на основные вопросы, опуская 

факты, не имеющие существенного значения. 

От студентов требуется, чтобы они, на основе подготовленных во время 

самостоятельной работы письменных решений, давали развернутые ответы, на 

поставленные в задании вопросы, не ограничивались высказываниями 

собственного мнения по заданию, а подкрепляли предлагаемые ими решения 

ссылками на соответствующую литературу. 

Готовиться к  практическому занятию студентам необходимо  заранее: 

• Ознакомиться с рекомендованной литературой; 

• Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

• Выделить проблемные области; 

• Сформулировать собственную точку зрения; 

• Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

 

3. Критерии оценивания деятельности студента на практическом 

занятии 

Критерии оценивания выступления студента на практическом 

занятии: 

• Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

• Раскрытие сущности рассматриваемой  проблемы. 

• Понимание ее методологического значения  для научной, 

профессиональной и практической деятельности. 

• Самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Критерии оценивания реферата: 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания теме. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота использования источников. 



• Соответствие оформления реферата стандартам. 

Реферат засчитывается, если отвечает изложенным выше требованиям, 

является самостоятельной работой и не содержит явных теоретических 

нарушений, грубых ошибок и плагиата. 

 Критерии оценивания доклада: 

• соответствие содержания заявленной теме; 

• актуальность, новизна и значимость темы; 

• четкая постановка цели и задач исследования; 

• аргументированность и логичность изложения; 

• научная новизна и достоверность полученных результатов; 

• свободное владение материалом; 

• состав и количество используемых источников и литературы; 

• культура речи, ораторское мастерство; 

• выдержанность регламента. 

Критерии оценивания эссе: 

  самостоятельная  формулировка проблемы; 

  личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление ; 

  аргументации собственного мнения; 

  выявление причинно-следственных связей 

  связность и последовательность изложения материала; 

  корректное использование ключевых понятий. 
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