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дисциплинам политологического цикла.  

Большинство освещаемых методов работы преподавателя проил-

люстрировано примерами.  Знакомство с ними позволит будущим пре-
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Чем более наука беспристрастна, 

 тем более участвующий и политически значимой 

она уже является. 

Б. Латур
1
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль современного образования существенно меняется в сравнении с 

другими институтами общества. Наряду с обучением, воспитанием и под-

готовкой высококвалифицированных специалистов оно стремится сохра-

нить за собой статус института, выполняющего национально-культурную 

миссию, которая на протяжении всех веков сопровождает его существова-

ние – сохранение и формирование социально-государственной идентично-

сти. Однако тенденции настоящего времени, продиктованного глобализа-

цией, направляют образование на «разрыв» с социумом и государством. 

Тем не менее, оно остается одним из активных участников исторического 

проекта человечества – проекта формирования личности. Образование 

продолжает поддерживать престиж культуры и готовить гражданина-

субъекта, чему во многом способствуют дисциплины политологического 

цикла [13, 32, 48].  

В условиях современности – времени глобальных социальных и техно-

логических изменений – востребован междисциплинарный подход и эле-

менты политической науки, так или иначе, присутствуют в каждой дисци-

плине. Политический аспект плотно «вплетен» в ткань всех отраслей зна-

ния – от научного до повседневного (обыденного), как и мнение о самой 

политике. Поэтому преподавание дисциплин политологического цикла 

предполагает далеко не только трансляцию знаний о мире политического, 

но и отчасти формирует его, что невозможно без становления методики их 

преподавания. 

Политика – сфера жизнедеятельности общества и человека, в которую 

граждане, так или иначе, «погружены» как в сферу их бытия. Она (полити-

ка) пронизывает всю общественную и частную жизнь, появляясь и прояв-

ляясь во всех их связях и структурах, оказывая непосредственное влияние 

на их интересы и развитие. Данное обстоятельство, с одной стороны, по-

зволяет политике быть изучаемой различными дисциплинами и в различ-

ных аспектах, с другой, делает ее «уязвимой» при изучении, позволяя ре-

дуцировать до простейших стереотипов и схем. Совершенно справедливо 

звучат слова, что «политическая наука раньше всех других социальных на-

ук привлекла внимание человека… Можно было бы предположить, что 

                                                 
1
 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию; пер. с англ. 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. С. 354. 



5 

политическая наука соответственно оказалась первой наукой, отделившей-

ся от морали и философии и ставшей автономной. В действительности по-

литическая наука в этом плане была последней…» [116, с. 183–184]. По-

этому преподавание политологических дисциплин нуждается в знаниях о 

возникновении и становлении политики и политической науки, что и оп-

ределило логику изложения материала в учебном пособии – от краткого 

экскурса в историю политической науки и ее изучения в Российской Феде-

рации до непосредственно выбора форм, методов и приемов преподавания 

дисциплин политологического цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

Методика преподавания политологических дисциплин – специфическая 

и постоянно развивающаяся дисциплина, опирающаяся на данные различ-

ных наук (социологии, истории, педагогики, психологии, физиологии 

высшей нервной деятельности, логики, кибернетики и др.). Несмотря на 

междисциплинарный характер и относительную «молодость» самой поли-

тологии (до второй половины XIX в. она находилась «внутри» других наук 

– философии, истории, юриспруденции, социологии), методика ее препо-

давания имеет свою историю, продиктованную развитием знания о поли-

тике и его представления.  

Под методикой преподавания чаще всего понимается «частная дидак-

тика, совокупность упорядоченных знаний о принципах, содержании, ме-

тодах, средствах и формах организации учебно-воспитательного процесса 

по отдельным учебным дисциплинам, обеспечивающих решение постав-

ленных задач. …методика преподавания разрабатывает и предлагает пре-

подавателю определенные системы обучающих воздействий. Эти системы 

воплощаются в содержании образования, раскрываемом в программах и 

учебниках; реализуются в методах, средствах и организационных формах 

обучения» [57, с. 141].  

Методика преподавания дисциплин политологического цикла зависит 

от множества факторов и, прежде всего, от развития самих политической 

сферы общества и политической науки, что требует обращения к истории 

их осмысления. Следовательно, преподавание дисциплин политологиче-

ского цикла предполагает обращение к науке о самой политике – полито-

логии, которая не так давно обрела свой самостоятельный статус в нашей 

стране. В 2019 г. она отметила 30-летие своего официального признания. 

Хотя это совсем не означает, что мир политического не исследовался ра-

нее, он изучался, как в досоветский (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.Б. Стру-

ве, С.Л. Франк, П.Я. Чаадаев и др.), так и в советский периоды (Ф.М. Бур-

лацкий, М.Я. Гефтер, М.С. Восленский, А.А. Зиновьев и др.), часто не ис-

пользуя сам термин «политология» [4, 5, 7, 10, 25, 28, 40, 42, 56, 59 и др.].   

Знание о политике в России укоренено в отечественной традиции мыс-

ли, развивавшейся порой в самых оригинальных формах (народное творче-

ство, художественная литература и т. п.). Осмысление политической ре-

альности в различных вариациях ее проявления в российской научной 

мысли формировалось на основе синтеза знаний из многих сфер интеллек-

туальной деятельности: народного творчества и литературы, знаний о при-

роде, обществе и человеке,  религии, философии, истории, права, искусст-

ва и т. п. Данный факт следует учитывать в процессе преподавания поли-

тологических дисциплин при выборе методов и методических приемов.  
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Поэтому следует обратить внимание на несколько особенностей мето-

дики преподавания, таких как, связь с историей становления и развития 

отечественной общественно-политической мысли, развитие психолого-

педагогического знания и особенностями их развертывания в условиях на-

личия новых техник и технологий передачи знания (Интернет как один из 

самых мощных «конкурентов» современного преподавателя), воспита-

тельный потенциал политической науки и его влияние на политическую 

деятельность.   

История политической мысли исчисляется тысячелетиями, уводя нас к 

своим истокам в глубокую древность. Возникновение ее продиктовано 

развитием общества и человека, формированием особой формы организа-

ции управления ими в виде государства, необходимостью выстраивания 

международных отношений и коммуникации. На ранних этапах развитие 

политического знания осуществлялось в рамках мифологических преда-

ний, религиозных учений и первых философских теорий [14, 37, 40, 52, 67, 

73 и др.].  

Традиционно в истории политической мысли исследователи на основе 

хронологического принципа выделяют:  

 политические учения Древнего Востока (Египет, Индия, Китай, Ва-

вилон и др.); 

 политические учения Античных Греции и Рима;  

 политические учения Средневековья, обращая особое внимание на 

Возрождение и Реформацию; 

 политические учения эпохи Просвещения и Нового времени;  

 политический учения XX столетия; 

 современные политические учения. 

В каждой стране есть свои особенности развития политического знания 

и его осмысления в силу развития ее (страны) социокультурного контекста 

и разворачивания государственности и власти, ибо политическая мысль 

неотделима от истории страны, она – часть ее национальной культуры [35]. 

Не является в этом плане исключением и политическая мысль России [73, 

86, 88, 130 и др.].  

Первые попытки осмысления социально-политической жизни можно 

найти на страницах древнерусских летописей, религиозных и литературных 

текстов и в народных преданиях. У представителей исторической науки 

есть термин «допетровская Русь», используя который они предлагают обра-

тить внимание на особенности политического развития страны от раннефе-

одальной монархии Руси Киевской и самостоятельных уделов с разнообраз-

ными формами политического устройства (феодальная монархия и фео-

дальная республика) до централизованного Московского государства и со-

словно-представительной монархии к имперской России 88, с. 7. Полити-

ческая мысль этого времени всецело была в недрах религии и церкви, ее ав-

торы в своих текстах обращались, прежде всего, к аргументам Священного 
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Писания и христианской истории. Идейные течения русской церкви нахо-

дили отражение в текстах по осмыслению развития страны. Тема политики, 

общества, государства и власти была одной из важных. Политические идеи 

служили, прежде всего, прагматическим целям существования страны, 

обосновывая приоритет интересов общины и государства. 

В силу отсутствия собственно философии как рефлексии на мир, поли-

тические идеи выражались не специальными – научными – терминами и 

понятиями, а на языке повседневности и художественных образов. Идеи 

формулировались на страницах летописей, правовых памятников, литера-

турных произведений, передавались из уст в уста. Данная традиция про-

должает сохраняться и в наши дни в языке о политике и политическом 

языке [81, 82, 88, 94 и др.]. 

Однако нельзя однозначно утверждать, что идеи «западного» мира не 

попадали в страну. Их «проникновение» шло, прежде всего, через Визан-

тию и «путь» их в общественное сознание преломлялся через греческие 

переводные тексты и местные восточнославянские диалекты. Дошедшие 

до нас древние тексты позволяют понять специфику, как формирования 

русской политической мысли, так и ее содержание. Обусловлено это тем, 

что формирование русской государственности, хотя и подчинялось общим 

социальным законам, имело свои отличительные черты. С одной стороны, 

она (государственность) была раннефеодальной, как и в Западной Европе, 

где безраздельно господствовал институт собственности (т. е. имущество), 

с другой, институт княжеской власти был отличительным от западноевро-

пейского – порядок княжения и статус князя были иными, поскольку иной 

была духовная культура, подчинявшаяся христианству и определявшая 

форму выражения власти. Да и христианство не было всеобъемлющим в 

сознании человека – оно сохраняло в себе черты язычества (фрагменты ко-

торых присутствуют и сегодня). Более того, отчасти византийская христи-

анская идеология обретала черты «русскости», поскольку религиозные 

тексты нуждались в интерпретации в силу сложности языка и неоднознач-

ности своего содержания. Их объединяли с Западом идеи «земли Русской», 

«княжеской ответственности перед Богом во время служения Руси и ох-

ранения православия» (не только за себя самого, но и за весь княжеский 

род), верности традициям, «взаимоотношения государства и церкви» 

(курсив автора – Е.Г.). Возможно, поэтому русская политическая мысль 

может и должна стать предметом самостоятельно осмысления. Историче-

ский дискурс о ней всего лишь иллюстрация того, как сама история поли-

тической мысли дает возможность задуматься над проблемами политиче-

ской науки и отказаться от схематизма в ее преподавании [54, 58, 62, 66, 

68, 75 и др.]. Поэтому в библиографическом списке предложены тексты по 

истории политической мысли, позволяющие организовать работу над ними 

не только обучающихся, но и их обучающих. 
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Согласно различным исследованиям, русская политическая мысль бе-

рет свое начало в XI в. – вре-

мени записи «Слово о законе и 

благодати» митрополита Ила-

риона [58, 59, 91–93]. Более 

того, корпус отечественных 

авторских текстов довольно 

трудно (иногда практически 

невозможно) разделить на 

только «научные», только 

«политологические» или толь-

ко «художественные». Боль-

шинство политических идей 

прошлого имплицитно содер-

жалось и выражалось в образно-символических, аллегорических, леген-

дарно-иносказательных и мифологических формах текстов [103].  

Фактически до XIX в., когда началась институционализация политиче-

ской науки в России, русские мыслители предпочитали «ненаучные» – ху-

дожественные приемы (метафора, ирония и т. п.), используя, прежде всего, 

морально-аксиологические, религиозные и логико-философские подходы к 

осмыслению и оценке политической реальности с позиций сущего и долж-

ного [96, 97, 99, 101].   

Политическая мысль всегда была тесно связана с религиозной, фило-

софской, социологической, правовой и естественнонаучной мыслью и с 

идеологией [47, с. 14, 19]. Яркий пример тому, когда в советское время 

формировались новые традиции в развитии политической мысли, основан-

ные на марксистско-ленинской концепции, прежде всего, критикующие 

«буржуазную» (капиталистическую) идеологию и политику «загнивающе-

го» капитализма, изучались политическая культура и общественное созна-

ние [124]. 

Становление и оформление политической мысли в статусе науки в Рос-

сии начинается с учреждения кафедры политики в Московском универси-

тете, по предложению М.В. Ломоносова [58, 74, 87].  

С 1804 г. по 1835 г. в университете действовало отделение (факультет) 

морально-политических наук [60, 83, 87, 142].  

О признании политической науки говорят и произнесенная 30 августа 

1833 г. в Торжественном собрании императорского Харьковского 

университета «Речь о сущности, важности и назначении политических 

наук», профессором политической экономии и дипломатии Тихоном 

Степановым, и доклад Д.И. Каченовского «О современном состоянии 

политических наук на западе Европы и в России» 1862 г. на 

торжественном собрании императорского Харьковского университета.  
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В проект Устава Санкт-Петербургского уни-

верситета графом С.С. Уваровым было внесено 

предложение о создании философско-

юридического факультета с отделением нравст-

венных и политических наук (проект не был ут-

вержден) [51, 87, 119].  

Пришедшая на смену всем идеологиям по-

сле Великой Октябрьской социалистической 

революции (1917), марксистско-ленинская 

идеология была самой политизированной и 

идеологизированной по своей сути. Тем не ме-

нее, попытки выделить политическую науку в 

качестве самостоятельной, предпринимались 

неоднократно в Советском Союзе, когда в 60-х 

годах прошлого столетия молодые ученые Ф.М. 

Бурлацкий, Г.Х. Шахназаров, Г.А. Арбатов, 

А.Е. Бовин и др. вошли в группу консультантов 

при одном из отделов ЦК КПСС [126]. Именно в эти годы и «родилась 

идея формирования отечественной политической науки, конечно, тесно 

связанной с западной, но основанной на исследовании феномена нашей 

страны, нашего народа, нашей политической традиции, которая абсолютно 

не совпадает с западноевропейской [105, с. 143]. Сам Ф.М. Бурлацкий по 

этому поводу писал, что «политическая наука призвана давать ответы на 

коренные вопросы совершенствования форм и методов руководства обще-

ством с четким распределением функций, прав и обязанностей между все-

ми звеньями аппарата управления, проблемы выдвижения и обучения кад-

ров. Эта наука возникает на стыке ряда наук, а именно научного комму-

низма, теории государства и права, социологии, а также экономической 

науки. В сущности, это процесс углубления теории, все большего проник-

новения научного анализа во все клетки общественной жизни, отражения 

всего ее многообразия… 

Развитие политической науки в качестве самостоятельной отрасли об-

ществоведения позволяет изучать названные проблемы комплексно, а 

главное, в тесной связи с потребностями практической политики. 

Разумеется, политическая наука не может полностью взять на себя изу-

чение содержания деятельности государства. Эта задача всех обществен-

ных наук в целом. Основная задача политической науки – изучение меха-

низма руководства обществом в динамике, т. е. изучение того, как оно 

функционирует, что необходимо для его совершенствования и развития» 

[31, с. 17–18].  

В 1969 г. в Академии наук СССР был создан Институт конкретных со-

циологических исследований, в структуре которого появилось направле-

ние политической науки во главе с Ф.М. Бурлацким. Правда, Институт 
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проработал примерно три года и был расформирован, но политическая 

наука продолжала свое развитие.  

В 1979 г. в Москве прошел XI Всемирный конгресс Международной 

ассоциации политической науки (МАПН) [61, 63]. ИНИОН подготовил ряд 

сборников обзоров «Современная буржуазная политическая наука», где 

«впервые в советской науке зарубежная политология была представлена "в 

лицах"» [95, с. 49–50]. Участвовала в организации и проведении конгресса 

Советская ассоциация политических наук (САПН) – профессиональное со-

общество отечественных политологов, оформившееся в период 1955–1960 

гг. [89, с. 3], с 1975 г. начавшая издание своего Ежегодника. САПН с 1955 г. 

стала членом Международной ассоциации политической науки (МАПН) 

[69]. 

Важным шагом в официальном признании политической науки в СССР 

стало включение ее в номенклатуру специальностей научных работников, 

которая была изменена «с учетом развития новейших направлений науки и 

техники» по инициативе ЦК КПСС и Совмина СССР [113, с. 498]. Осенью 

1990 г. в высшей аттестационной комиссии (ВАК) был создан первый экс-

пертный совет по политическим наукам, состоявший из 26 известных ис-

следователей и появились первые специализированные диссертационные 

советы по политологии (Институт общественных наук при ЦК КПСС, 

Уральское отделение АН СССР) [100, с. 4–5]. Основными направлениями 

исследований стали проблемы власти, признание политических отношений 

самостоятельными в системе общественных, политические системы, поли-

тическое лидерство и политические элиты. Кроме того, советская ассоциа-

ция политических наук обратилась к подготовке молодых исследователей 

и в октябре 1985 г. совместно с научными учреждениями провела первый 

школу «Политические аспекты глобальных проблем современности» для 

молодых ученых, которая станет ежегодной. В ее работе принимали уча-

стие молодые специалисты из 23 городов страны. Традиционно звучавшая 

тема «мы – они» или «СССР и капиталистический Запад», тем не менее, 

стремилась содержать объективный анализ изменений политической сфе-

ры под влиянием техники и технологий. Спустя год в г. Свердловске (ныне 

Екатеринбург) прошел симпозиум «XXVII съезд КПСС и вопросы полити-

ческой и трудовой активности граждан», в котором приняли участие уже 

50 ученых Уральского региона, Москвы, Ленинграда и Киева. На Урале 

была сформирована проблемная группа САПН «Философско-

социологические проблемы политической жизни общества» (руководитель 

С.С. Алексеев) для поиска путей совершенствования социалистических 

общественных отношений. В 1987 г. советские политологи приняли уча-

стие во всемирном форуме «За безъядерный мир и выживание человечест-

ва» (г. Москва).  
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С марта 1989 г. на философских факультетах нескольких университетов 

страны начинается преподавание политологии (МГУ, ЛГУ, УрГУ, РУДН). 

Уже в постсоветской России будут создаваться самостоятельные факуль-

теты политологии. Однако, начиная с 2000 г., политология в вузах начнет 

преподаваться преимущественно как факультативная дисциплина [119, 

120].  

Один из основателей российской поли-

тической науки – Федор Михайлович Бур-

лацкий (04.01.1927–26.02.2014). Выпускник 

Ташкентского юридического института 

(1947) закончил аспирантуру Института го-

сударства и права АН СССР (1951). Кандидат юри-

дических наук (1951), тема кандидатской диссерта-

ции «Политические взгляды Н.А. Добролюбова».  

1952–1964 гг.: работа ученым секретарем ре-

дакционно-издательского совета по общественным 

наукам Президиума АН СССР, в международном отделе журнала «Комму-

нист», в Отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 

партиями социалистических стран. Один из авторов «Морального кодекса 

строителя коммунизма» (1961). В 1961 г. защитил докторскую диссерта-

цию «Общенародное государство» (АОН при ЦК КПСС).  

1965–1967 гг.: политический обозреватель газеты «Правда», старший 

научный сотрудник ИМЭМО.  

1969–1972 гг.: заместитель директора Института социологических ис-

следований АН СССР. 

С 1982 г. политический обозреватель, в 1990–1991 гг. главный редактор 

«Литературной газеты».  

Народный депутат СССР (1989–1991). 

Приглашенный профессор Колумбийского (1988), Гарвардского (1992), 

Оксфордского университетов (1993). 

Первый почетный профессор факультета политологии МГУ (2011). 

В 2012 г. на VI конгрессе политологов Российской ассоциации полити-

ческих наук ему вместе с А.А. Галкиным и Ю.А. Красиным была вручена 

медаль Г.Х. Шахназарова «За выдающийся вклад в организацию и разви-

тие политической науки» в России как отцам-основателям современной 

российской политологии [122, 125, 139, 140]. Работы Ф.М. Бурлацкого по 

праву можно назвать классическими в осмыслении различных сторон по-

литики [15–31].  

Уральская школа политической науки начинает свое становление и раз-

витие с организацией института философии и права «Институт философии 

и права УрО РАН», созданным 1 марта 1988 г.  
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Сергей Сергеевич Алексеев (28.07.1924–

12.05.2013) – член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор, инициатор и орга-

низатор института философии и права УрО РАН 

(возглавлял его до 1992 г.). Первый лауреат выс-

шей юридической премии России «Юрист года» 

(2009).   

Начиная с 1990 г. институт работал как «силь-

ная школа в области теории, методологии и фило-

софии политики на базе Института философии и 

права Уральского отделения РАН с одновременным открытием собствен-

ного диссовета по специальности 23.00.01. С 1999 г. начался регулярный 

выпуск журнала «Научный ежегодник Института философии и права УрО 

РАН.  

В 1990-е – начале 2000-х гг. сотрудники Института философии и права 

УрО РАН исследовали проблемы философской антропологии, взаимоот-

ношения человека и  власти, философии власти, этнополитики, условия 

становления гражданского общества и  правового государства в России» 

132, с. 60. Уральская школа активно участвовала не только в развитии 

политической науки региона и страны, но и в их политической жизни. Са-

мо развитие уральской политической науки было продиктовано происхо-

дившими процессами.  

В 2001 г. начала свою историю Уральская школа политической дискур-

сологии.  

Институт уделяет внимание исследованиям теоретико-прикладного ха-

рактера, многие темы впервые предлагаются к рассмотрению в отечест-

венной политической мысли [122 и др.]. 

В среднем профессиональном образовании вопросы политической нау-

ки рассматриваются в дисциплинах «История» и «Обществознание» в не-

большом объеме [2, с. 445–446; 72 и др.].  

В общеобразовательной школе политология включена в рамки курса 

«Обществознание» и ряда тем курса «Россия в мире», а также в ознакоми-

тельном плане в несколько тем «Окружающего мира».  

Справедливости ради, следует отметить, что изучение политологии (как 

и многих других социально-гуманитарных дисциплин) начиналось заимст-

вованиями положений американской и западноевропейской политической 

науки, чему немало способствовала официальная установка новоявленных 

российских «революционеров», заявивших об «ошибках» советского раз-

вития и использовании западной модели демократии после распада СССР 

(1991). Тем не менее, сама российская политическая реальность показала, 

что калька западного образца развития мира политического не ложится в 

русло разрабатываемых и предлагаемых теорий. Да и уровень образования 
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(общее, профессиональное и дополнительное) не всегда коррелирует с со-

держанием преподавания [120]. 

Политическая наука в современной России стремительно развивается, 

что продиктовано потребностями современного общества [41, 71, 78, 101, 

102, 123, 128, 144 и др.]. Следовательно, развивается и методика препода-

вания политологических дисциплин [8, 33, 119, 120 и др.].  

Кроме того, в методике преподавания политологических дисциплин не-

обходимо учитывать тенденции в развитии образования и организации 

учебного процесса. Современный образовательный процесс представляет 

собой сложную систему, включающую в себя различные виды и подвиды, 

типы обучения, направленные на реализацию возможности получать обра-

зование в течение всей жизни.  Концепция lifelong learning основана на 

обучении всех, везде, всему и в любом возрасте. Провозглашена в 1972 г. 

ЮНЕСКО и стала главным элементом европейского пространства высшего 

образования после встречи министров высшего образования в 2001 г. в 

Праге.  

Образование сегодня подвергается серьезным трансформациям, вы-

званными наступлением эпохи глобализации и высоких (или цифровых) 

технологий. Цифровизация привнесла в систему современного образова-

ния несколько новаций революционного характера, но оно тяготеет к до-

минированию технократии и сциентизма, часто забывая свою мировоз-

зренческую и гуманистическую подоплеку.  

Скорость внедрения цифровых технологий в жизнь и образовательный 

процесс значительно превышает время их осмысления [146, p. 246]. На 

первый взгляд, создается впечатление, что цифровые техника и технологии 

всего лишь технические средства в организации учебного процесса, позво-

ляющие более оперативно и наглядно представить те или иные знания, по-

мочь осуществить контроль, смоделировать познавательную ситуацию, 

«погрузиться» в другое время и т. п. Однако информационные и компью-

терные технологии демонстрируют далеко не только различные методы и 

методики, но и новый способ восприятия информации и переработки ее в 

знания и влекут новый способ восприятия человека – его жизненный мир 

предполагает новые формы существования его самого как человека циф-

рового (homo digital).  

Изменения современного мира – мира диктата техники и прагматизма 

не заставили себя долго ждать, спровоцировав рождение человека «разво-

площенного», черты которого отражены и легко узнаваемы в «портрете» 

обучающихся, которого еще не было даже на рубеже XX–XXI вв. [117, 

118]. Сегодня обучающийся – типичное дитя «поколения цифры», взаимо-

действующее с гаджетами с рождения и живущее в новой реальности, ко-

торая пластична, стохастична и сверхдинамична. Более того, он свободен 

от многих ориентиров, поскольку лавинообразный поток информации, 

доступ к которой безграничен, мгновенно их трансформирует, позволяя 
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ему самому быть ее автором. В обобщенном виде можно назвать некото-

рые характеристики этого «героя» нашего времени:  

 наличие навыков быстро находить нужную информацию (порой на-

много быстрее, чем преподаватель и, следовательно, тот становится «лиш-

ним» в образовательном процессе); 

 обладание множеством «поставщиков» знаний («альтернативные пе-

дагоги» в лице сети Интернет);  

 отказ от культурного багажа (практическое отсутствие поиска и за-

поминания); 

 снижение мотивации к учебной деятельности (информация легко 

доступна); 

 доверие пространству Сети; 

 «смерть» чтения больших текстов (отнимают много времени); 

 отказ от рационально-критического чтения (диктат «картинки»); 

 уменьшенная стабильность произвольного внимания; 

 ослабление долгосрочной памяти; 

 неоправданность построения перспектив, ибо все происходит «здесь 

и сейчас»; 

 стремление к быстрому успеху (порой любой ценой); 

 болезненное восприятие критики; 

 сетевая социализация («общение» с экраном, который превращается 

в ее основного агента); 

 проявления кризиса социальной идентичности; 

 психоэмоциональное напряжение (постоянный стресс, динамичность 

и рискогенность среды); 

 электронная зависимость.  

Список, вероятнее всего, не полон и может быть продолжен. Тем не 

менее, педагогу важно помнить и понимать, прежде всего, что обучаю-

щийся – современный человек, включенный в сложные процессы социо-

культурной динамики и неотъемлемой частью его существования являются 

чувства и эмоции, мировоззренческие установки и ценности, способы вос-

приятия действительности, формы социального взаимодействия, которыми 

он руководствуется в своей жизнедеятельности [118].  

При планировании и организации работы с обучающимися важно пом-

нить, что «усвоение информации извне происходит "многоканально" при 

огромном преобладании одного из каналов, что предопределено генетиче-

скими факторами… У кого-то из обучающихся более развит звуковой ка-

нал восприятия различной информации, у иных учащихся же важную роль 

играет зрительное восприятие. Иным участникам необходимо преподно-

сить материал в пространственно-двигательных формах работы, и в связи с 

этим фактором, участие в мини-группах, в ролевых, сюжетных, деловых 

играх на занятиях обладает большой результативностью» [6]. Иными сло-

вами, речь идет о необходимости учета индивидуальных особенностей 
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развития обучающихся и на этой основе строить работу преподавателю. 

Поэтому важно выбирать различные методы воздействия на процесс ус-

воения материала и работу с ним, синтезируя классические (объяснитель-

но-иллюстрационный) и новационные (исследовательский, интерактив-

ный). 

Особого внимания заслуживает факт того, что методика преподавания 

дисциплин политологического цикла заключает в себе огромный воспита-

тельный потенциал, направленный на формирование личности как гражда-

нина. Безусловно, неправомерно говорить о том, что только политологиче-

ские дисциплины участвуют в этом процессе.  

Воспитание довольно сложный и многогранный процесс, продолжаю-

щийся на протяжении всей жизни, в котором вырабатываются и развива-

ются мировоззренческие позиции личности. Знание о политике не может 

быть оторвано от политической действительности и действий политиков. 

Сегодня «политика является ключевым направлением в международной 

новостной повестке, главной темой во всех средствах массовой информа-

ции: наблюдается повсеместная политизация контента в социальных сетях; 

телевидение захватывают многочисленные политические ток-шоу, осве-

щающие наиболее «острые» проблемы, где принимают участие представи-

тели не только «мира политики», но и эксперты из смежных областей. Та-

кие передачи пользуются популярностью среди обычного зрителя и в це-

лом рассчитаны на эмоциональное воздействие на потребителя, формируя 

определенные представления о поднимаемых проблемах» 11, с. 134. По-

этому преподаватель в своей работе может использовать богатую палитру 

образов текущих политических событий. Изучая политическую реаль-

ность, следует выявлять закономерности ее развития и особенности их 

проявления в конкретном социуме. Вопросы генезиса политической реаль-

ности чрезвычайно сложны, поскольку преподаватель довольно часто ра-

ботает не с самими феноменами политической реальности, а с ее образами 

и вариантами интерпретаций и с течением времени образ способен дис-

танцироваться от нее, становясь лишь ее проекцией в настоящем 114. Как 

следствие, происходит конструирование политической реальности.  

Важно всегда помнить, что политическая сфера – это сфера отношений 

и взаимодействий людей. Именно из них и на них выстраивается сложная 

архитектура политической действительности общества и государства. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Прежде чем говорить непосредственно о методах и приемах работы 

преподавателя следует напомнить о формах обучения, как главном инст-

рументе педагогической деятельности. 

Методы обучения – способы организации учебного материала и взаи-

мосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся в процессе обу-

чения. Они предполагают цель и систему действий, средства обучения по 

ее достижению и результат. Практически никогда не используется в «чис-

том» виде какой-либо один метод. Существуют различные основания для 

их классификации. В работе преподавателя важны методические приемы 

или действия, направленные на решение конкретной задачи [90].  

Главный элемент содержания политологического образования – знания, 

включающие в себя сведения, познания в области мира политического.  

Приемы изложения теоретического содержания учебного материала – 

объяснение (доминирование вербальных методов изложения), рассужде-

ние, сравнительная и обобщающая характеристика (работа с различными 

текстами и их классификация – от документа и первоисточника до репре-

зентационных моделей). Наряду с ними используются письменно-

графические материалы (работа с политической и другими картами, ис-

пользование статистических данных в виде графиков и диаграмм, аналити-

ческие таблицы и т. п.). Ни один из них не возможен без работы с поня-

тийным аппаратом. 

Традиционные виды занятий в высшей школе и среднем профессио-

нальном образовании – лекция, семинар и/или практическое занятие, само-

стоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов, консультация, 

курсовая и выпускная квалификационная (дипломная) работа, научно-

исследовательская работа, зачет, экзамен. Наряду с традиционными фор-

мами их проведения появляются и получают развитие новые их варианты – 

проблемная лекция, дискуссия, круглый стол, дебаты, поисковая практиче-

ская работа, самостоятельная работа с электронными ресурсами, мозговой 

штурм, анализ и решение конкретной ситуации (кейса), создание портфо-

лио, рейтинговая система оценки знаний и др. 

Несмотря на различные виды и формы занятий, организация изучения 

дисциплины требует строго соблюдения основополагающих принципов:  

 соблюдение внутренней логики и взаимосвязи тем курса; 

 использование различных форм проведения занятий; 

 активизацию самостоятельной работы студентов; 

 постоянный контроль за усвоением учебного материала. 
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Лекция и технология ее разработки 

Одним из наиболее распространенных видов занятий в высшей школе и 

среднем профессиональном образовании является лекция [55]. Находит 

свое место она и в системе школьного образования, учитывая специфику 

ее (школьной) реальности. «Хотя лекции… могут показаться избыточными 

в мире текстов, тем не менее, это как раз те структуры "лицом к лицу", ко-

торые являются наиболее устойчивыми на протяжении всей истории ин-

теллектуальных сообществ» [147]. 

Слово «лекция» восходит к латинскому «lectio» (от «legere» – читать) – 

чтение, что в буквальном значении – чтение или урок. Различные словари 

предлагают под ним понимать «1. Устное изложение предмета преподава-

телем в учебном заведении, а также публичное чтение на какую-либо тему; 

учебное занятие в высшем учебном заведении, состоящее в таком изложе-

нии предмета преподавателем и 2. Отпечатанный курс публичных чтений, 

а также записи по какому-либо предмету преподавания» 74. Как утвер-

ждают исследователи первые лекции были прочитаны еще во времена Ан-

тичности и, вероятно, в формирующихся первых школах 46, 49 и др..   

Цель лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сфор-

мировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над ее 

материалом. 

Задачи лекции: 

1) формирование новых знаний и закрепление предыдущего материала; 

2) расширение кругозора по изучаемой дисциплине; 

3) актуализация знаний и жизненного опыта; 

4) мотивация обучения; 

5) формирование компетенций для дальнейшего обучения и саморазвития. 

Функции лекции: 

1) информационно-знаниевая (постепенный переход от информации к 

достоверному знанию, часть которого еще не включена в учебные пособия); 

2) интегративная (цель, содержание, методы и средства обучения объе-

диняются в совместной деятельности преподавателя-лектора и обучаю-

щихся); 

3) систематизирующая (логическая последовательность и систематиза-

ция знаний); 

4) объяснительная (раскрытие содержания изучаемого материала, вы-

деление основных понятий и наиболее сложных вопросов); 

5) развивающая (провоцирование самостоятельной работы над изучае-

мым материалом через проблемные вопросы, задания, дискуссионный ха-

рактер его изложения); 

6) мотивационной (мотивация познавательной деятельности); 

7) коммуникационная (выстраивание лекции по линии «адресант – 
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текст – адресат» и направление ее на диалог лектора с аудиторией, в кото-

ром передаются знания, но не информации); 
8) управленческая (инструмент управления обучением, воспитанием и 

развитием личности обучающихся). 
Оставаясь одним из основных видов занятий и стремясь соответство-

вать времени, лекция сегодня переживает серьезные трансформации по 
трем векторам: 
 пространственно-содержательному (локальное пространство аудито-

рии и безграничное пространство Интернета, позволяющее расширять как 
пространство аудитории, так и содержание информации); 
 функциональному (традиционная функция – информационная – до-

полняется другими, в том числе и демотивирующими познавательную дея-
тельность и обращение к интеллектуальному багажу); 
 структурно-коммуникационному (включение в структуру лекции ин-

терактивных приемов изложения материала и активизации познавательной 
и коммуникативной деятельности обучающихся). 

О лекции говорят и спорят не только те, кто учит или учится, но и те, кто 
не имеет к образовательному процессу никакого отношения. Одни ее защи-
щают и предлагают новые формы проведения, другие предлагают исклю-
чить из учебного процесса, а в качестве лектора рассматривать возможности 
современных коммуникационных технологий. Аргументы и контраргумен-
ты в отношении лекции можно представить в таблице. 

Таблица  
Лекция: «за» и «против» 

Сторонники лекции Оппоненты лекции 

Личные контакты активизируют создание 
новых идей 

Необходимая информация есть все-
гда под рукой в Интернете и учеб-
никах 

Формирование культуры и стимулирова-
ние работы с интеллектуальным капиталом  

Доминирование видения ведет к от-
казу от слушания и чтения 

Взаимодействие «лицом к лицу» дает 
эмоциональную энергию 

Отказ от конспектирования лекции и 
работы с конспектом 

Формирование групповой идентичности Присутствует отчасти устаревший 
материал  

Обучение особым способам волевой ор-
ганизации интеллектуальной работы  

Богатая палитра онлайн-курсов 

Поиски и открытие перспективных на-
правлений исследований 

Монополия на речь у преподавателя 

Уникальная форма научной коммуника-
ции 

Траты времени на слушание, когда 
при необходимости можно распеча-
тать или сохранить на электронных 
носителях заранее  

Возможность поиска новых форм дея-
тельности  
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Несмотря на многочисленные дискуссии, лекция остается ведущим 

способом трансляции знаний, ничуть не уступая место по информацион-

ной насыщенности и глубине знания «всемогущественной» сети, но и пре-

восходя ее 46, 138, 148, 150 и др.. Следует заметить, что в лекции наряду 

с содержательным компонентом важны методы изложения материала и 

приемы, позволяющие удерживать внимание аудитории. Поэтому лекция 

требует тщательной подготовки со стороны преподавателя-лектора, по-

скольку от него зависит достижение цели лекции и ее результативность.  

Сегодня сложились определенные алгоритмы разработки лекции и под-

готовки к ней.  

Прежде всего, следует обратить внимание, что на подготовку и прове-

дение лекции оказывает влияние множество факторов: личность препода-

вателя, знание и учет психолого-педагогических и возрастных характери-

стик аудитории (особенности восприятия, внимания, мышления и эмоцио-

нальных процессов; уровень и направление подготовки и др.). Восприятие 

и осмысление содержания лекции зависит от способности лектора сосре-

доточить и удержать внимание аудитории, ведь лекция знакомит с науч-

ными идеями и дает возможность «проникать» в них.  

Основными критериями качества подготовки к лекции должны быть: 

 информативность и научность материала; 

 доказательность и обоснованная аргументированность; 

 активизация мышления слушателей (вопросы для размышления, 

маркеры внимания и т. п.);  

 четкая структура и логика изложения материала (композиция, со-

держание и примеры должны быть взаимосвязанными); 

 эмоциональное изложение доступным и ясным языком; 

 разъяснение вводимых терминов и понятий;  

 использование аудиовизуальных дидактических материалов и ин-

формационно-коммуникационных ресурсов (интерактивная наглядность);  

 дидактическое и методическое оформление (вывод главных мыслей 

и положений; подчеркивание и повторение выводов в различных форму-

лировках; расчет времени; состав слушателей; приемы активизации вни-

мания; связь с предыдущим материалом; вопросы для запоминания и ак-

центы на необходимость сделать запись в ходе лекции; основная и допол-

нительная литература для работы). 

Лекторская деятельность требует от лектора обладанием такими уме-

ниями и навыками, как: 

 владение материалом; 

 владение средствами коммуникации; 

 владение аудиторией; 

 владение самим собой. 
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Особое внимание преподаватель должен обращать на понимание со-

держания лекции обучающимися, ведь в лекции главное – научный компо-

нент и его исследовательский потенциал.  

Сегодня применяются различные виды лекционных занятий в зависи-

мости от содержания и характера изучаемого материала. На основе публи-

каций, представленных в научной педагогической мысли, можно попы-

таться их выделить и дать основные характеристики.  

 

Вводная лекция обычно начинает изучение дисциплины 

и знакомит обучающихся с ее местом в системе учебных 

дисциплин. Разновидностью вводной лекции является ус-

тановочная, которая включает обзор основного материала 

предмета, дает обучающимся общие установки на само-

стоятельное овладение содержанием дисциплины или какой-либо ее части. 

Преимущественно лекция установочная предлагается обучающимся заоч-

ной формы обучения и в качестве одного из заданий к ней им рекоменду-

ется найти ответы на наиболее важные вопросы в процессе своей непо-

средственной деятельности. Кроме того, она знакомит с основными тема-

ми дисциплины и организацией работы над ее освоением. 

Цель – познакомить обучающихся с программой учебной дисциплины; 

учебной, научной и специальной литературой; основными нормативно-

правовыми документами; научной и практической значимостью; требова-

ниями, предъявляемыми в период зачетно-экзаменационной сессии (в том 

числе и к написанию письменных, контрольных, курсовых работ, рефера-

тов и т. д.).  

Лекция носит объяснительный характер, сообщаются современные 

представления об изучаемой дисциплине, акцентирует внимание на нере-

шенных проблемах, высказывается позиция лектора, дается научный про-

гноз в отношении дальнейшего развития изучаемой дисциплины или како-

го-либо ее раздела.  

В ходе лекции дается краткий обзор дисциплины (этапы развития нау-

ки, имена известных ученых, указываются направления исследований). В 

лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются 

перспективы развития науки и ее вклада в практическую сферу. Может но-

сить научно-популярный характер и читается преимущественно монологи-

чески. 

Δ Пример основных тезисов к вводной лекции «Введение в поли-

тическую теорию» 

В начале лекции преподаватель сообщает об изучаемой дисципли-

не «Введение в политическую теорию», обращаясь к ее истории.    

Политическая наука формируется в глубокой древности и «вырас-

тает» из интереса к политике – осмысление государства, поведение 
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правителей и управляемых, стабильность общества, ответственность 

власти и поиски совершенного способа управления государством – от 

уровня обыденного да научно-теоретического.  

Описание мира политического зависит от «образа» жизни и мысли 

общества. 

Одной из форм изучения политики является политическая теория.  

Политическая теория (греч. theoria –  рассмотрение, исследование): 

 система обобщенного, достоверного знания, описывающая и 

объясняющая определенную область действительности; 

 система основных идей в той или иной отрасли знания; форма 

научного знания, дающая целостное представление о закономерностях 

и существенных связях действительности. 

Структура политической теории, как и любой теории включает в 

себя: аксиомы, гипотезы, теоретические объекты, научные законы, 

диапазон философских, общенаучных, логических и других методов, 

язык науки, совокупность следствий, вытекающих из данной теории и 

др.  

Исторически политическая теория формируется в процессе посте-

пенного перехода от способов обыденного восприятия политики к ме-

тодам ее систематического специализированного изучения и получе-

ния на этой основе все более упорядоченных представлений о ней. 

Политическое знание постоянно стремится влиять на механизмы ру-

ководства и управления обществом (Н. Макиавелли, Дж. Локк, 

М. Вебер, И. Бентам, К. Маркс и др.). На эволюцию знания оказывает 

влияние развитие политики как самостоятельной социальной сферы. 

Первые формы специализированного (протонаучного) отобра-

жения и осмысления мира политики сформировались почти 3 тыс. лет 

назад и существовали преимущественно в религиозно-

мифологической форме. Их основу составляли идеи о божественном 

происхождении и организации власти.  

Позднее – примерно в середине I тысячелетия – обнаружилась 

тенденция к большей рационализации политических представлений, 

появлению отдельных систематизированных учений (идеи об устрой-

стве отдельных государств, искусстве управления людьми в странах 

Древнего Востока).  

Становление и развитие политической теории связано с философ-

скими, этическими, историческими, а впоследствии социологически-

ми и правовыми исследованиями. К изучению политики постоянно 

привлекались различные методы.  

В процессе исторического развития она не раз меняла свои наиме-

нования (политика, научная политика, политология, политическая 

наука, political science, science politique и т. д.). 
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В конце XIX – начале XX в. появились специализированные тео-

рии, посвященные изучению различных аспектов. Теоретический 

подъем на рубеже веков привел к конституциализации политической 

науки в качестве самостоятельной дисциплины в учебных заведениях 

США (1857), а впоследствии в Германии и Франции. В 1903 г. была 

создана Американская ассоциация политических наук.  

С первой четверти XX в. начинается современный этап развития 

политической науки. Мир становится более политизированным, а 

число субдисциплин, изучающих политическое, неуклонно растет. 

Расширение областей, подвергающихся специализированным и сис-

тематическим исследованиям, привело Г. Лассуэлла в 1951 г. к мысли 

о необходимости введения термина «политические науки» (political 

science).  

Современная политическая наука – авторитетная академическая 

дисциплина.  

Становление политической науки показывает эволюцию методов 

познания политики. На каждом этапе доминируют определенные спо-

собы политического анализа: философско-нормативные и теологиче-

ские, формально-юридические, институциональные и историко-

сравнительные, социологические.  

В конце прошлого столетия свершилась «бихевиоральная револю-

ция», возвестившая ориентацию политических исследований на ис-

ключительно эмпирические методики, занимавшие практически мо-

нопольные позиции в науке с 20-х по 60-е гг. XX в.  

Во второй половине XX в., наступил постбихевиоральный период 

и было предложено сложное сочетание традиционных и новых, коли-

чественных и качественных способов исследования политики. 

С содержательной точки зрения динамика методов не была прямо-

линейной. Этапы становления политической теории можно предста-

вить следующим образом: 

 от Древних цивилизаций до начала Нового времени IV тыс. до 

н.э. –XVI век н.э. – господство мифологических, а позже философско-

этических и теологических объяснений политических явлений; 

 с Нового времени (XVI–XVII вв.) до середины XIX в. – от ре-

лигиозного влияния к светскому характеру, политика есть как особая 

сфера жизнедеятельности людей, становление первых политических 

идеологий (либерализм, консерватизм); 

 со 2-й половины XIX в. до середины XX в. – становление само-

стоятельной научной и образовательной дисциплины; 

 вторая половина XX в. – настоящее время. 

Дисциплина изучается в осеннем и весеннем семестрах.  

Формы промежуточной аттестации соответственно зачет и экза-

мен.  
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Задачи изучения политической теории: 

1) показать теоретические основы изучения политической реаль-

ности; 

2) сформировать базовый категориальный аппарат; 

3) изучить основные политологические теории и школы; 

4) формировать навыки самостоятельного анализа и сопоставле-

ния различных трактовок базовых политологических концепций. 

Основные разделы дисциплины: 

Осенний семестр: 

I. Теоретико-методологические основы политической науки.  

II. Политическая власть и ее носители.  

III. Политические системы, институты и процессы. 

  Зачет. 

Весенний семестр:  

IV. Культурные и идеологические основы политики.  

V. Изменения в политике.  

VI. Мировая политика и международные отношения. 

  Экзамен. 

Рекомендуемая основная учебная литература по изучению дисцип-

лины:  

Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): 

политическая теория и международные отношения / Т.А. Алексеева. – 

М.: Аспект Пресс, 2019. – 640 с. 

Гаджиев, К.С. Введение в политическую теорию: учебник для ву-

зов. 2-е изд., перераб. и доп. / К.С. Гаджиев. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 410 с.  

Гаджиев, К.С. Основы политической философии: учебник для ву-

зов / К.С. Гаджиев. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 92 с. 

Дробот, Г.А. Мировая политика: учебник для бакалавров / 

Г.А. Дробот. М.: Издательство Юрайт, 2019. – 476 с. 

Земцов, Б.Н. История политических и правовых учений: учебник и 

практикум для вузов / Б.Н. Земцов. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 

440 с. 

Политология: Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. – М.: Россий-

ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 800 с. 

Политология: учебник для вузов / В.С. Комаровский [и др.]; под 

редакцией В.С. Комаровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 344 с. 

Задание к лекции: как, на ваш взгляд, взаимосвязаны развитие по-

литической сферы общества и формирование новых теорий политики? 

Ответ аргументированно обосновать.  
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Обзорно-повторительная лекция рекомендуется к чте-

нию в конце изучения дисциплины или каких-либо ее раз-

делов. Направлена она на обобщение и систематизацию 

изученных знаний, исключая детализацию и второстепен-

ный материал.  

Обзорные лекции рекомендуется проводить перед государственными 

экзаменами, поскольку в ней концентрированно с использованием послед-

них данных предлагается материал по наиболее важным (или сложным) 

разделам дисциплины. 

Δ Пример фрагмента обзорной лекции по теме «Основные направ-

ления исследований в политической теории» 

Теория политики – отрасль политической науки, направленная на 

раскрытие ее концептуальных оснований (научные конструкции, док-

трины и модели, раскрывающие природу, сущностные, структурно-

функциональные и процессуальные свойства политики как явления, 

политика рассматривается и как феномен социальной организации).  

Объект теории политики – явления, описывающие свойства и ка-

чества политической реальности, раскрывающие ее внутренние и 

внешние зависимости в социальной и природной среде, основные ко-

личественно-качественные характеристики организации политической 

жизни в обществе.  

Выделяются основные вопросы теории политики:  

 политические теории и их роль в развитии мировой политиче-

ской науке; 

 концепт политического, возможность и условия возникновения 

и самоосуществления политики, рациональные и иррациональные на-

чала политики; 

 модели политического развития, изменений, модернизации, 

транзитов, прогресса и регресса в политике; 

 природа и сущность политической власти; 

 организация политической власти и властных взаимоотноше-

ний; 

 проблемы власти в контексте отечественной политической 

традиции; 

 концептуальные основания изучения государства и государст-

венности; 

 теоретические основания изучения политических институтов; 

 человек как субъект политики; 

 социокультурные основания политики.  

По каждому вопросу дается краткий обзор исследований. Обраща-

ется внимание на что обратить внимание при ответе на вопросы экза-

мена.  
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Рекомендуемая учебная литература для подготовки к экзамену: 

Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): 

политическая теория и международные отношения / Т.А. Алексеева. 

М.: Аспект Пресс, 2019. – 640 с. 

Гаджиев, К.С. Введение в политическую теорию: учебник для ву-

зов. – 2-е изд., перераб. и доп. / К.С. Гаджиев. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 410 с. 

Гаджиев, К.С. Основы политической философии: учебник для ву-

зов / К.С. Гаджиев. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 392 с. 

Задание к лекции: сформулировать предмет политической науки и 

предложить ее структуру.  

 

Проблемная лекция «определяется постановкой вопросов 

или задач, моделирующих проблемную, "напряженную" си-

туацию, разрешение которой происходит непосредственно 

("на глазах") в ходе изложения темы на основе вовлечения 

слушателей в диалогические формы коммуникации, активи-

зирующие познавательную деятельность» 79, с. 101–102]. Новое знание в 

проблемной лекции вводится как неизвестное, которое необходимо «оты-

скать».  

Цель проблемной лекции – не только усвоение теоретического мате-

риала, но и формирование, и стимулирование познавательного интереса у 

обучающихся к изучаемой дисциплине. 

В основе проблемной лекции лежит проблемная ситуация, решение ко-

торой требует поиска путей ее решения, что предполагает логическое раз-

вертывание последовательно моделируемых проблемных вопросов и/или 

проблемных задач. В силу чего проблемная лекция становится одной из 

форм интерактивного общения между лектором и обучающимися и пред-

полагает их диалог. Следует отметить, что проблемная лекция может быть 

представлена и как монолог преподавателя, направленный на проблемное 

раскрытие материала, в ходе которого он полемизирует сам с собой, вы-

сказывая те или иные точки зрения и предлагая их аргументацию. Однако 

и в ней рекомендуется использование диалога с обучающимися. Учитывая 

уровень подготовки слушателей и их опыт участия в дискуссиях, проблем-

ная лекция может быть представлена в трех форматах: проблемы решают-

ся в основном преподавателем, проблемы решаются совместно преподава-

телем и обучающимися и проблемы решают сами слушатели, активность 

которых инициируется лектором. В любом формате проведения проблем-

ной лекции (монолог или диалог) от преподавателя требуется серьезная 

работа по отбору содержания учебного материала и разработке четкого 

«сценария» лекции. В самом общем виде это могут быть следующие этапы 

(ступени) подготовки:  
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 анализ и отбор основного материала, который составляет логическое 

ядро изучаемой темы; 

 выбор ключевых проблем и трансформация их в проблемные ситуа-

ции (число таких проблем в лекции не должно быть больше 3–4); 

 продумывание и определение логики разрешения каждой проблем-

ной ситуации (спрогнозировать предполагаемые ответы обучающихся); 

 выстраивание архитектуры лекции как целостной системы знаний и 

ее методическое обеспечение; 

 предварительное прочитывание лекции (вслух или «про себя») с це-

лью прогнозирования возможностей применения методических приемов, 

активизации внимания и мышления обучаемых; 

 коррекция и окончательная подготовка содержания и методического 

инструментария лекции; 

 поиск альтернативных точек зрения, подходов и их критический ана-

лиз. 

Δ Пример фрагмента проблемной лекции по теме «Политическая 

идеология»  

В начале лекции преподаватель обозначает две точки зрения на 

понятие идеологии. Первая связана с именем автора термина – фран-

цузским философом Антуан Дестют де Траси (20.07.1754–09.03.1836) 

в «Элементах идеологии»: идеология есть учение об идеях, позво-

ляющее сформулировать основы политики, открыть организацию 

дискурса – способности суждения и различных областях. Вторая обя-

зана своим появлением резкой критике Б. Наполеона «идеологов» и 

их учения, как учения, предлагающего оторванные от жизни и реаль-

ной политики идеи. 

Иными словами, формировалось два альтернативных подхода к 

идеологии – позитивное и негативное, что сохраняется и по настоящее 

время в политическом дискурсе.   

Обучающимся необходимо аргументированно обосновать каждую 

позицию и развить до современного понимания идеологии, поместив 

его в различные социокультурные контексты. Кроме того, важно об-

ратить внимание, что сам термин «идеология» выступает не иначе как 

«идеологическое» понятие, а потому его концептуализация неизбежно 

связана с внетеоретическими мотивами. Построение «теории идеоло-

гии» зависит от того, понимает ли себя данная теория как идеологиче-

ская или внеидеологическая (научная). 

После уточнения содержания дефиниции «идеология» предлагает-

ся обратиться к различным теориям и выбрать в каждой из рассматри-

ваемых на лекции основополагающие характеристики идеологии. Ка-

ждая из концепций идеологии выдвигает свой критерий: отношение к 

действительности (гносеологический подход), выражение интересов 
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групп и классов (социально-психологический подход), рационализа-

ция влечений и воли к власти (неофрейдизм), бессознательного и со-

вокупности не рационализируемых характеристик дискурса (француз-

ский постструктурализм и постмодернизм) и др. 

Проанализировав предложенные характеристики концепций идео-

логии, преподаватель подводит обучающихся к выводу о наличии 

права на существование разных точек зрения и приводит «итоги со-

временных дискуссий о трактовках идеологии»: 

 идеология – объективное явление, а не следствие и/или прояв-

ление исторически преходящих заблуждений; 

 идеология – не только способ обеспечения социальных интере-

сов, а система взглядов, позволяющая человеку и обществу ориенти-

роваться в окружающем их пространстве во всем диапазоне доступно-

го им времени; 

 идеология – не только синтез накопленных знаний, но их соче-

тание, направленное на решение определенных задач организации, 

жизни и деятельности; задач, с точки зрения современного рациона-

листического сознания, не всегда прагматических, но и иллюзорных, 

иррациональных. 

В контексте осуществления политики специфика идеологии состо-

ит в том, что она создается благодаря деятельности идеологического 

аппарата политических партий и социальных движений – идеологов, 

политиков, ученых и др.  

Народы и социальные общности непосредственно не создают 

идеологии, однако их интересы, идеалы и общественно-политические 

представления составляют ту почву, на которой формируется и разви-

вается идеология. На этой основе предлагается структура идеологии:  

 политические теории и идеи; 

 общественно-политические идеалы;  

 ценности; 

 политические программы;  

 политические символы. 

Далее предлагается найти ответ на вопрос, в чем отличие идеоло-

гии от науки и обобщив ответы обучающихся, можно сформулировать 

вывод: в отличие от науки, идеология включает в себя не только зна-

ние о социально-политической жизни, но и ценностное отношение к 

политическим тенденциям и процессам, оценку соотношения полити-

ческих сил, выражающую интересы политической партии или соци-

ального движения. 

В заключении проблемной лекции подводятся итоги работы пре-

подавателя и обучающихся. Отмечается, что идеология, определяя це-

ли политики, формулирует ориентиры политической деятельности, 
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осуществляет выбор средств ее реализации, мобилизует широкие слои 

общества для участия в осуществлении политики.  

Во-первых, идеология предъявляет себя обществу через реализа-

цию своих функций: 

 мобилизационные; 

 нормативно-регуляторные; 

 контролирующие; 

 социализирующие. 

Во-вторых, существуют границы во взаимопроникновении идеоло-

гии и политики: 

 если происходит гиперидеологизация политики, то политиче-

ские лидеры не в состоянии адекватно реагировать на происходящие в 

обществе изменения и эффективно решать жизненно важные пробле-

мы; 

 если происходит чрезмерная политизация идеологии, то она 

превращается в доктринерство, ангажированное своекорыстными ин-

тересами политической элиты, а социальные и духовные ресурсы по-

литики резко сужаются; создается вакуум идеологически обоснован-

ных ориентаций и социальных действий. 

В тоталитарных обществах идеология трансформируется в госу-

дарственную религию с догматами, священными книгами, апостола-

ми, святыми, богочеловеками, литургией и другими элементами.  

Государство – идеократическая система, в границах которой вер-

ховный жрец, могущий толковать и трансформировать постулаты 

идеологии, выступает и высшим чиновником, и политическим лиде-

ром.  

В-третьих, изменения в мировом порядке на рубеже XX–XXI вв. 

показали, что идеология явилась одним из важнейших факторов пре-

образования и международно-политического порядка. Изменялся на-

бор сил и акторов, действующих на мировой арене, концепции и идеи, 

которыми участники апеллировали во имя достижения своих целей. 

Однако суть процесса заключалась в использовании идей обществен-

но-политического характера и целых идеологических систем для до-

казательства собственной правоты, легитимизации действий, получе-

ния политической власти и установления контроля, распространения 

своего влияния и борьбы с противниками. 

В-четвертых, потребность в идеологии резко возрастает в условиях 

социальной турбулентности и политической волатильности. В совре-

менных контекстах, характеризующихся тенденциями к деидеологи-

зации и к деградации привычных форм идеологии, возрастает значе-

ние латентных форм идеологического или так называемого «идеоло-

гического бессознательного». 
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В-пятых, идеология предполагает множество разнообразных жан-

ров и форматов для презентации и репрезентации различных идей. 

Идеология любой – это ее глубинное (архетипическое) и текущее (со-

бытийное) самосознание. Идеология для человека и его сознания – 

опора, устав, регламент, руководство, в каком бы конкретном образе 

сам человек ни был. Вне и без идеологии человека и государства нет и 

быть не может. 

 

Лекция-беседа достаточно распространенная и относи-

тельно простая форма активного вовлечения обучающихся в 

учебный процесс, давая возможность преподавателю вести 

непосредственный диалог с аудиторией. Преимущество та-

кой лекции перед традиционной заключается в том, что она 

позволяет привлечь внимание к наиболее важным и/или сложным вопросам 

темы, определить соответствующее данной аудитории содержание, способы 

и методы изложения материала. Форма лекции-беседы предоставляет воз-

можность преподавателю использовать знания и опыт обучающихся. 

Участие слушателей можно обеспечить рядом методических приемов: 

 постановкой вопросов перед аудиторией, направленных не столько 

для проверки знаний, сколько для выяснения уровня знания обучающихся 

по изучаемой проблеме, что позволяет оценить степень ее (аудитории) го-

товности к восприятию материала (обычно вопросы адресуются всей ауди-

тории и отвечают на них с места); на основе полученных ответов выстраи-

вается изложение материала; 

 приглашением к коллективному исследованию (иногда такой прием 

называют экспресс-«мозговой штурм») на основе имеющихся знаний и 

опыта; преподаватель, уточняя и дополняя предложенные варианты отве-

тов, подводит под содержание коллективного обсуждения теоретическую 

основу, систематизирует содержание высказываний в виде консолидиро-

ванного, совместно выработанного тезиса. 

Лекция-беседа кроме активизации познавательной деятельности обу-

чающихся учит их «искусству говорить», развивая ораторские навыки.  

Δ Пример фрагмента лекции-беседы по теме «Жанры политиче-

ского текста»  

Вводная часть лекции преподавателем начинается с рассказа о не-

обходимости работать с различными текстами при изучении дисцип-

лин политологического плана – от древнейших до современных крео-

лизованных (с использованием различных знаковых систем).  

Основной мотив политического текста обусловлен репрезентацией 

интенции борьбы за власть. Поэтому политические тексты, как и лю-

бые тексты обладают своими не только содержанием и формой, но и 

структурой и жанром. Понятие жанра обладает особым значением для 
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определения характеристик политического текста. Обращаясь к обу-

чающимся отмечает, что каждый из них так или иначе встречался со 

словом «жанр» и предлагает им сформулировать его определение.  

Используя полученные ответы, лектор подводит итог, обращая 

внимание, что жанр политический отражает цели и специфику поли-

тической деятельности в ситуации соответствующего общения.  

В научной литературе принято выделять различные виды жанров 

политического текста в зависимости от выбранного основания клас-

сификации. Выделение жанровых разновидностей связано с культу-

рой общества, в том числе внутринациональной и внутригосударст-

венной речевой.  

Все политические тексты в мире тотальной коммуникации науч-

ным сообществом рассматриваются как некий диалог одних с други-

ми людьми, текстами и культурами.  

Задание в ходе лекции ответить на вопрос: Какие бы вы могли 

предложить виды жанров. Подводя итоги, преподавателем раскрыва-

ется жанровое разнообразие политических текстов на основе приня-

тых оснований их классификации:  

 по характеру субъекта; 

 по характеру объекта; 

 по функциям; 

 по принадлежности к жанрам устной и письменной речи; 

 по критерию монологичности – диалогичности [134, c. 68]. 

 

Лекция-дискуссия или «источник вопросов, проблем, 

дающий возможность слушателям активизировать собст-

венный ход мысли, обнаружить собственное отношение к 

провозглашаемым знаниям и положениям» [121, с. 133].  

В отличие от предыдущей формы проведения занятий 

преподаватель при изложении лекционного материала не только использу-

ет ответы обучающихся на его вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями по разделам, что значительно «оживляет» учебный процесс, ак-

тивизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет препода-

вателю управлять коллективным мнением аудитории, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мне-

ний некоторых обучаемых. Эффект возможен лишь при соответствующем 

подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении 

ею. Выбор вопросов для обсуждения должен продумываться преподавате-

лем еще до занятия и зависит от степени подготовленности обучаемых и 

тех конкретных дидактических задач, которые он (преподаватель) ставит 

перед собой в конкретной аудитории: «обсуждение представляет собой 

сложный метод обучения, который требует тщательного планирования и 

подготовки» [147, p. 19]. Лекция-дискуссия «обладает потенциалом в фор-
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мировании навыков анализа ключевых аспектов, развитии умения вести 

обсуждение научных вопросов с умелым использованием доказательств 

своей точки зрения» [53, с. 147], «обеспе-чивает активизацию познаватель-

ной деятельности обучаемых, повышение результативности процесса об-

мена информацией, дает возможность управлять мнением аудитории, ис-

пользовать его для трансформирования негативных установок и ошибоч-

ных представлений некоторых обучающихся» [135, с. 236].  

Схема проведения лекции-дискуссии может быть представлена так: 

вступительное слово преподавателя (организационный момент, формули-

ровка темы и перечисление круга вопросов для рассмотрения); изложение 

материала с элементами дискуссии.  

Участие в дискуссии вызывает интерес, потому что предоставляет воз-

можность не только воспринимать материал, но и развивать, в том числе и 

в малых группах, умения и навыки формулировать и отстаивать свое мне-

ние, аргументированно поддерживать или опровергать мнение другого. 

Δ Пример фрагмента лекции-дискуссии «Европейская политиче-

ская мысль XVIII–XIX вв.»  

Организационный момент (в начале лекции) – объявление темы и 

ее плана:  

1. Европейский социокультурный контекст XVIII–XIX вв. 

2. Философская мысль века Просвещения (рационалистические и 

иррационалистические концепции философии XVIII–XIX вв.; научная 

картина мира). 

3. Усиление интереса общества к политической жизни, политиче-

ским институтам и политическим идеям. 

4. Реформаторская деятельность политиков и ее осмысление. 

5. Становление классической идеологии.  

6. Идея государства и гражданского общества. 

Основная учебная литература. 

Изложение нового материала с элементами дискуссии. 

Обучающимся предлагается найти ответ на вопрос «Как развитие 

общества повлияло на характер взаимодействия институтов государ-

ства с гражданским обществом в XVIII–XIX вв.?». Обучающихся ре-

комендуется разделить на 3–4 подгруппы (в зависимости от количест-

ва присутствующих в аудитории), предоставив время на подготовку 

(до 10 минут). Каждая подгруппа должна сформулировать и обосно-

вать свой тезис.  

Например, «Эволюция государственного управления в Англии, 

Франции, Германии и России и ее отражение в развитии гражданского 

общества», «Насколько разумный законодатель и просвещенный мо-

нарх готов соблюдать священные права человека и гражданина?», 
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«Гражданственность в гражданском обществе», «Права отдельной 

личности и политические интересы государства» и т. п.     

После обсуждения каждая подгруппа представляет свои результа-

ты. Все обучающиеся слушают, обращая внимание на заинтересовав-

шие их моменты. В заключении лекции подводятся итоги дискуссии. 

 

Лекция-визуализация возникла как отражение процессов 

поиска новых возможностей реализации принципа нагляд-

ности (результаты психолого-педагогических исследований 

указывают, что наглядность способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, отчасти 

позволяя проникнуть в сущность познаваемых явлений). Это происходит 

за счет подключения к работе левого (логического) полушария правого 

(образно-эмоционального), что вполне соответствует духу настоящего 

времени – мир репрезентируется образами экрана.  

Довольно часто лекция-визуализация рассматривается в литературе как 

интерактивная форма проведения занятий [77, 79, 143 и др.]. Кроме того, 

ее же относят и к лекциям с постановкой проблемы.   

По форме проведения лекция-визуализация очень похожа на обычную 

лекцию – представление устной информации с представлением ее части 

визуально.  

Визуальный элемент лекции легче воспринимается (глаз выступает ос-

новным поставщиком информации), что вовсе не означает легкость усвое-

ния материала. Более того, видеоряд в некоторых случаях становится са-

мостоятельным носителем информации и «не работает» вместе с содержа-

нием текста. При переходе от текстовой к зрительной форме или от одного 

вида наглядности к другому может теряться информация. Поэтому визу-

альный материал должен тщательно подбираться и быть логично встроен-

ным в содержание изучаемого материала. Следует учитывать при подборе 

визуального материала роль таких факторов как графический дизайн, цвет, 

оптимальность сочетания словесной и визуальной информации, техниче-

ские параметры инструментов демонстрации, освещенность аудитории и 

т. д. При проведении лекции в формате с использованием визуальных дан-

ных следует обращать внимание на ряд важных методических приемов: 

темп чтения лекции, комментирование видеоматериала, использование 

диалога преподавателя и обучающихся, акцентирование внимания обу-

чающихся на ключевых моментах путем их выделения и требованием сде-

лать запись в конспекте.  

Лекции разрабатываются в приложении «Power Point» в программе 

«Office», создавая необходимое количество слайдов, дополняя их видео-

информацией из электронных учебников и элементами анимации. 

Лекция с элементами визуализации делает занятие не только красочным 

и ярким, но и позволяет вызвать интерес у современного обучающегося 
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[117, 118]. При этом дает преподавателю новое видение лекции, позволяет 

переработать материал более тщательно и глубоко, экономит время. 

Визуальные материалы должны выполнять функции: 

 передача новой содержательной информации; 

 систематизация имеющейся информации; 

 дополнение к предлагаемой информации; 

 аргументация информации. 

Чтение лекции осуществляется как комментированное объяснение 

предъявляемых визуально материалов. Обязательным условием подобной 

лекции является применение разных типов наглядности – табличной, изо-

бразительной, схематической (схемы, рисунки) и др. Важно помнить, что 

материал, представленный только в формате презентации, не является лек-

цией. 

Значительную роль играет умение оптимально сочетать словесную и 

визуальную информацию, чтобы не перегружать зрительный канал вос-

приятия, умение дозировать информацию, мастерство и стиль общения 

лектора с аудиторией. Обучающийся, как и преподаватель – активный уча-

стник лекции, а не зритель.  

Продумывая место лекции-визуализации в учебном процессе, следует 

учитывать, что она позволяет вводить обучающихся в тему или раздел 

учебной дисциплины, создает определенные эмоциональные установки на 

их изучение и выступает инструментом мотивации учебной деятельно-

сти [80]. 

Δ Пример визуального элемента в лекции по теме «Становление 

политической теории»   

Информация преподавателя-лектора об основных работах в об-

ласти осмысления политики в XVII–XVIII вв.  

Слайд как элемент визуального оформления лекционного мате-

риала.  

На фоне слайда преподаватель дает краткую характеристику ос-

новных идей исследователей, обращавшихся к вопросам политики с 

позиций гражданской трактовки. Преподаватель напоминает слушате-

лям в аудитории, что до гражданской трактовки были несколько иные 

подходы к пониманию политики (можно предложить обучающимся 

назвать их, тем самым привлекая их внимание к материалу не только 

текущей лекции, но и ранее изученного). 

Лектор называет полное имя автора, его краткую биографию, ос-

новные значимые работы в аспекте рассматриваемой темы и особен-

ности его понимания политики.  
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Раскрываются понятия «общественный договор», «естественное пра-

во», «равенство», «разделение властей», «гражданское общество» и «пра-

вовое государство». 

 

Лекция вдвоем по своей сути представляет собой разно-

видность лекции по продолжению и развитию проблемного 

изложения материала в диалоге двух преподавателей. Здесь 

моделируются реальные ситуации обсуждения теоретиче-

ских и практических вопросов двумя специалистами необ-

ходимо, чтобы: 

 диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии в про-

цессе совместного решения проблемы; 

 приглашал и «втягивал» в обсуждение слушателей, побуждал их за-

давать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик 

на происходящее. 

Методика подготовки и проведения лекции вдвоем предполагает: 

 выбор соответствующей темы, в содержании которой есть противо-

речия, разные точки зрения и/или высокая степень сложности; 

 подбор двух лекторов (один из которых может быть не преподавате-

лем, а приглашенным экспертом), совместимых как с точки зрения стиля 

мышления, так и способа общения; 

 разработку сценария чтения лекции (блоки содержания, распреде-

ленные во времени); сценарий необходим на первых этапах работы и в 

дальнейшем после приобретения опыта подробный сценарий можно заме-

нить договоренностью коллег лекторов.  

Лекция вдвоем создает эмоциональный, положительно окрашенный 

фон и повышает заинтересованность обучающихся, предполагая долю им-
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провизации в поведении лекторов, естественность и корректность их пове-

дения при обсуждении. 

По сравнению с традиционной, лекция вдвоем отличается более высо-

кой степенью активности восприятия, мышления, вовлеченности слушате-

лей и, кроме того, дает возможность передать больший объем информации 

за счет переконструирования информации и поддержания высокого уровня 

внимания и интереса у обучающихся.  

Эта форма лекционного занятия применима на различных этапах обу-

чения как способ перехода от традиционных к активным формам обуче-

ния. Данная форма может использоваться в сжатом виде как доклад или 

выступление вдвоем на проблемных семинарах, конференциях и других 

мероприятиях. 

Δ Пример элемента лекции вдвоем «Анализ политической ситуа-

ции»  

Преподаватель 1 вводит понятие «политическая ситуация», рас-

крывает основные ее компоненты и дает алгоритм анализа.  

Политическая ситуация есть совокупность событий в результате 

функционирования политической системы, обладающая автономно-

стью и имеющая индивидуальные характеристики в конкретных про-

странственно-временных рамках. Иными словами, политическая си-

туация – результат функционирования политической системы в опре-

деленном социокультурном контексте.  

Структура политической ситуации зависит от природы ее элемен-

тов и их взаимодействия и связана с деятельностью людей, что накла-

дывает серьезный отпечаток на нее.   

Алгоритм анализа политической ситуации включает в себя не-

сколько действий (рекомендуется его записать):  

 определение территории ситуации,  

 указание времени ситуации,  

 внешние и внутренние факторы,  

 поиск действующих сил и выявление их интересов,  

 характер взаимоотношений между политическими акторами 

(формальные, неформальные),  

 пошаговое составление хронологии событий.   

Преподаватель 2 предлагает обучающимся назвать примеры поли-

тической ситуации и анализирует их по предложенному ранее алго-

ритму, привлекая к анализу обучающихся.  

 

Лекция с заранее запланированными ошибками или ее 

еще иногда определяют, как «лекция-провокация». Данная 

форма работы предполагает, что в материал, излагаемый в 

ходе лекции заложено несколько ошибок (рекомендуется в 
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начале лекции назвать их число), а предъявляются они в конце лекции. 

Чаще всего подбираются типичные ошибки.  

Задача обучающихся – во время работы на лекции найти и зафиксиро-

вать ошибки, назвав и исправив их в конце. Рекомендуется в заключитель-

ной части лекции разобрать допущенные ошибки (почему так происходит 

и как их избежать). С этой целью может отводиться до 15 минут времени 

занятия. Желательно, чтобы сами обучающиеся нашли правильные ответы. 

В этом случае лекция сразу же позволяет выявить степень усвоения мате-

риала и требует от слушателей не только ее восприятия, но и работы с по-

лучаемой информацией. 

Методика проведения лекции-провокации предполагает после объявле-

ния темы сообщить аудитории, что в процессе изложения материала будет 

сделано определенное количество ошибок, которые в конце лекции следу-

ет назвать и разобрать.  

При проведении такой лекции важную роль играет личностный момент 

заинтересованности обучающихся – они сравнивают себя с преподавате-

лем и ищут у него ошибки (возникает некий «интеллектуальный азарт», 

стимулирующий активное слушание).  

Лекция требует высокого уровня компетентности преподавателя, т. к. 

необходимо подобрать «ошибки» и ввести их в изложение, сохраняя при-

вычный стиль общения с аудиторией, т.е. ошибка произносится убеди-

тельно.  

Такую лекцию можно проводить как итоговое занятие по теме или раз-

делу дисциплины.  

Характер ошибок во многом зависит от содержания лекции и уровня 

подготовки аудитории. 

Δ Примеры для лекции с запланированными ошибками (ошибки, 

которые необходимо определить подчеркнуты) 

 на встрече присутствовали главы государств, журналисты и 

сторонники демократических преобразований;  

 формы государственного правления – монархия, республика, 

демократия, анархия; 

 Азербайджан и Баку согласовали урегулирование карабахского 

конфликта; 

 Джон Локк жил и творил, как и Никколла Макиавелли, раз-

мышляя о государственном деятеле. 

 

Лекция-конференция представляет собой изложение ма-

териала с элементами дискуссии-размышления по изучаемой 

теме.  

Цель лекции – определение уровня владения и усвоения 

изложенным материалом. 
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В первом случае лекция проводится в начале изучения и позволяет оп-

ределить круг наиболее интересующих вопросов и характер представлений 

о них, во втором – в заключении и дает возможность оценить уровень ос-

воения материала. Однако и в том, и другом случае лекция излагается не 

как ответы на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения которо-

го формулируются ответы.  

Структура подготовки и проведения лекции в формате конференции: 

 объявление темы, постановка цели и задач; 

 подготовка к проведению лекции, как преподавателя, так и обучаю-

щихся: 

а) преподаватель: подготовка материалов содержательного характера 

по теме лекции, определение методов и приемов работы с обучаю-

щимися (подбор вопросов и/или задач, заданий, ситуация для акти-

визации работы обучающихся); 

б) обучающиеся: самостоятельная работа с материалом по теме лек-

ции, подготовка доклада и/или вопросов в соответствии с темой. 

 проведение лекции (возможно несколько вариантов представления 

материалов): 

а) проводится с заранее поставленной проблемой и системой докла-

дов длительностью до 10 минут (тема разбивается на вопросы и каж-

дый доклад представляет собой логически подготовленный в рамках 

предложенной темы вопрос, что позволяет получить в целом матери-

ал по теме лекции) и в конце лекции подводятся итоги последова-

тельного, логически выстроенного раскрытия темы; 

б) материал лекции представляется как ответы на вопросы, задавае-

мые обучающимися при самостоятельной работе над темой и в конце 

лекции подводятся итоги, как самостоятельной работы обучающих-

ся, так и их выступлений, дополняя или уточняя предложенную ин-

формацию, формулируются основные выводы. 

Заключительная часть лекции служит самостоятельным ее элементом и 

посвящена подведению итогов работы на лекции – преподаватель делает 

выводы по содержанию лекционного материала и оценивает вопросы и от-

веты, как отражение знаний и интересов аудитории.  

Δ Пример элемента лекции в виде конференции «Геополитический 

потенциал государств в современном мире» 

Вводная часть лекции наряду с организационными моментами 

предполагает обращение к теме, выделения ее (темы) значимости при 

изучении дисциплины, как в теоретическом, так и практическом пла-

нах.  

Для обсуждения на лекции предлагаются вопросы: 

1. Причины интереса к геополитике в условиях глобализации и ос-

новные концепции современной геополитики. 



39 

2. Геополитическое устройство современного миропорядка. 

3. Понятие геополитического потенциала государства и его струк-

тура. 

4. Сбалансированность компонентов геополитического потенциала 

государства (экономический, демографический, природно-ресурсный, 

военный, интеллектуальный и др. компоненты) и их анализ на приме-

ре стран-лидеров регионов мира.  

Вывод преподавателя: оценка геополитического потенциала госу-

дарства позволяет стране выявляя свои сильные и слабые стороны, 

объективно определять свою позицию в мире. Кроме того, оценка 

геополитического потенциала, учитывая взаимозависимость его ком-

понентов, требует обеспечения их синхронного развития для форми-

рования внешнеполитического курса по отстаиванию и продвижению 

своих собственных интересов на международной арене. 

Оговаривается регламент выступления с докладом (не более 10 

минут докладчику) и до 5 минут на постановку вопросов по докладу. 

 

Лекция-консультация предпочтительна при изучении тем 

с четко выраженной направленностью на подготовку к заня-

тиям и организацию самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание материала излагается в виде вопросов и ответов 

и/или вопросов, ответов и дискуссии. Кроме того, такой 

формат проведения можно использовать и при проведении обзорных лек-

ций.  

Как правило, первая часть занятия представляет собой сообщение в 

рамках изучаемой темы, вторая часть – ответы преподавателя на вопросы 

относительно изложенного им содержания (до 50 % времени может отво-

диться ответам на вопросы обучающихся).  

В качестве самостоятельного подвида лекции-консультации можно на-

звать программированную лекцию-консультации. От обычной лекции-

консультации она отличается тем, что преподаватель сам составляет и 

предлагает ответить на вопросы обучающимся. Выслушав ответ, препода-

ватель его анализирует и акцентирует внимание на неправильных (неточ-

ных, некорректных) моментах ответа. Отвечая на поставленные вопросы, 

обучающиеся актуализируют полученные знания, привлекая свой опыт, 

показывают понимание проблемы и умение правильно применять то или 

иное положение. Такая лекция позволяет в большей степени приблизить 

содержание занятия к практическим интересам обучающихся и отчасти 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня понимания и вос-

приятия материала каждым обучающимся. Можно ее проводить и пись-

менно.  
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Лекция с применением техники «обратной связи» или 

интерактивная лекция.  

При проведении такой лекции используются специально 

оборудованной аудитории, в которой есть возможность с 

помощью технических средств получать сведения от всей 

группы на поставленные вопросы. Вопросы задаются в начале и конце из-

ложения каждого логического раздела лекции. Первые – для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся осведомлены о рассматриваемой пробле-

ме. Вторые – для контроля качества усвоения материала. В зависимости от 

количества правильных ответов преподаватель определяет и, если необхо-

димо, корректирует намеченный порядок изложения материала.  

!?! Выбор и применение той или иной формы проведения лекции за-

висит от действия множества факторов: цель занятия, уровень готовности 

аудитории слушателей, наличие времени, техническое оснащение образо-

вательного процесса, индивидуально-психологические, демографические и 

культурные характеристики обучающихся и т. п. Тем не менее, наряду с 

научной компетентностью, значимым фактором эффективности лекций яв-

ляется и уровень методической подготовки преподавателя, его желания и 

умения освоить и применять разнообразные приемы и средства активизи-

рующего влияния на аудиторию. 

Какую бы форму проведения лекции не выбрал преподаватель, она 

должна соответствовать ряду требований: 

 архитектура лекции строится на каркасе – Вводная часть (организа-

ционный момент, сообщение темы и плана лекции, акцент на наиболее 

важных и сложных вопросах; Основная часть (изложение материала четко 

структурированно и следование логике его последовательного раскрытия), 

Заключительная часть (общие выводы, литература для самостоятельной 

работы, ответы на вопросы); 

 теоретический стержень при раскрытии важной проблемы; 

 освещение темы во взаимосвязи предыдущим и будущим материа-

лом; 

 доказательность и аргументированность (содержание в лекции дос-

таточного количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснова-

ний); 

 связь с практикой; 

 учет современного состояния проблемы; 

 методическое оформление материала (использование различных пе-

дагогических приемов при изложении материала – заострение и выделение 

главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в 

различных формулировках); 

 рациональное сочетание вербального и визуального материала (визу-

альный материалы могут быть представлены на любом этапе лекции); 
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 четкий и ясный язык, терминологическая корректность; 

 общая и педагогическая культура преподавателя. 

 

Следует особо подчеркнуть, что каков бы ни был стаж работы препода-

вателя, каждая лекция предполагает тщательную подготовку.  

Подготовка, а затем и чтение лекции – достаточно сложная деятель-

ность, требующая серьезной проработки материала, выносимого на лек-

цию, большого эмоционального напряжения его сил и мастерства. 

  

Подготовка к лекции предполагает выполнение ряда 

действий: 

 выбор темы и обусловленность ее рабочей про-

граммой дисциплины; 

 ознакомление с основными публикациями (моно-

графии, периодические научные и общественно-публицистические изда-

ния, учебники, материалы практики); 

 отражение материала лекции по определенной теме в практических 

занятиях; 

 знание междисциплинарных связей 

 представление об аудитории и обучающихся; 

 конспект лекции (он может быть, как подробным, так и содержащим 

только основные тезисы, но в любом случае иметь логику изложения мате-

риала). Однако важно обратить внимание, что полный конспект текста мо-

жет заставить преподавателя читать и лучше иметь конспект-план, вклю-

чающий ключевые элементы. 

 

Базовые элементы конспекта: 

 наименование темы лекции; 

 наименование вопросов; 

 цель лекции; 

 время лекции; 

 план лекции; 

 вопросы и задание(-я);  

 материально-техническое обеспечение лекции (презентации, инфор-

мационно-справочные системы, видеосюжеты, электронные учебники, 

компьютеры, специальные аудитории и т. п.); 

 список литературы (основной и дополнительной), документов, нор-

мативно-правовых актов.  

 Кроме этого, преподавателю при подготовке к лекции следует посто-

янно учитывать динамику учебной работоспособности и закономерности 

познавательной деятельности обучающихся. 
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Рекомендации по проведению лекции 

В начале чтения лекции лектор, прежде всего, проводит 

организационный момент (приветствие аудитории и начало 

работы). Затем он должен четко назвать тему и представить 

план ее изложения (вводная часть).  

В основной части лекции излагается основной материал и используют-

ся различные приемы активизации познавательной деятельности: 

 логико-композиционные (инверсия, контрастное сопоставление, 

«интригующее» начало, прерывистое изложение тезиса, экспрессивное за-

ключение); 

 психолого-педагогические (привлекательная форма объявления те-

мы и цели лекции; проблематизация ее содержания; вопросно-ответный 

ход рассуждений; рассмотрение проблемных ситуаций; опора на неопро-

вержимые факты и убедительные примеры, использование литературных 

образов и цитат); 

 речевые (использование разносторонней лексики; художествен-

ность изложения; интонационная выразительность и пр.); 

 аудиовизуальные (использование структурно-логических схем, таб-

лиц, графиков, кинофрагментов, картин, плакатов, аудио- и видеозаписей, 

материализованных моделей изучаемых объектов); 

 акцентирование внимания на дискуссионных проблемах, показ аль-

тернативных точек зрения, существующих в научном сообществе с указа-

нием имен авторов тех или иных точек зрения;  

 усиление аргументации, обоснование положений, убеждение (по 

двум направлениям: рациональному и эмоциональному); 

 синтаксическая конструкция речи лектора не должна быть насыщена 

обилием неудачных примеров, усложненностью этих конструкций речи с 

использованием слов и терминов иностранного и иного происхождения без 

объяснения их значения, расплывчатым характером рассуждений, которые 

могут быть истолкованы по-разному, неопределенностью выводов и т. п.;  

 при изложении дискуссионных вопросов, следует объективно из-

ложить проблему, привести собственную точку зрения и мнения коллег-

оппонентов; показать практическую полезность дискуссии для практики; 

 после проведения лекции рекомендуется провести самоанализ ее 

результатов. 

 

Психолого-педагогические приемы управления вниманием 

аудитории во время лекции (устойчивость внимания напря-

мую зависит от ряда факторов, одним из ведущих среди ко-

торых является педагогическое мастерство преподавателя).  

Вполне справедливо замечание, что «множество педаго-

гов великолепно владеют своим предметом, но не все умеют его хорошо 

подать для лучшего восприятия обучающимися» [77, с. 185].  



43 

Проблема овладения и поддержания внимания современной аудитории 

в процессе лекции достаточно серьезная, т. к. у лектора появились мощные 

«конкуренты» в виде электронных гаджетов, обладающие повышенной 

притягательностью и доступностью – техника и технологии дают возмож-

ность коммуникации быть непрерывной. Как следствие, интерес к учебной 

деятельности у обучающихся снижается, как и концентрация внимания, 

которое есть «дверь, через которую проходит все, что только входит в че-

ловека из внешнего мира» [131, с. 22]. Кроме того, внимание связано не 

только с усилиями воли личности, но и с развитием ее интеллектуального 

потенциала.  

В числе психолого-педагогические приемов можно назвать такие: 

 голосовые приемы – изменение темпа (быстрый, медленный, уме-

ренный, но помнить о возможности для конспектирования), тембра (высо-

ко, средне, низко) и громкости (громко, тихо, шепот) чтения лекции; 

 пауза, как возможность привлечь внимание аудитории и осущест-

вить смысловое декодирование речи; 

 жесты и движение (невербальное общение); 

 вопросы, которыми прерывается речь, активизируют восприятие, 

заставляя размышлять над аспектами обсуждаемой проблемы вместе с 

преподавателем; 

 обращение к аудитории, повторяемое время от времени; 

 неожиданное прерывание начатой мысли и возвращение к ней спус-

тя определенное время; 

 наглядные средства, обладая собственной научно-познавательной 

значимостью, являются эффективным способом переключения внимания 

за счет варьирования различных модальностей (например, смена слухового 

восприятия – зрительным или их сочетание); 

 использование собственных имен (например, «хотелось бы начать 

наш разговор с обращения к общественному устройству Джорджа Оруэлла 

в «1984»» и т. п.);  

 диалог; 

 юмор; 

 тактичность и отзывчивость лектора (умение поставить себя на ме-

сто обучающегося);  

 отступление (или исторический экскурс) как прием для разрядки 

устающей аудитории;  

 повторение и уточнение сказанного. 

 Выбор методических приемов должен опираться на учет возрас-

тных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
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В практике лекторской деятельности используется стили 

изложения: 

 дедуктивный – от общих подчиняющих понятий к по-

нятиям, подчиненным и соподчиненным; 

 индуктивная – от подчиненных и соподчиненных по-

нятий к подчиняющим, т. е. более общим; 

 традуктивный – от причин к следствиям или обратно, от прошлого к 

настоящему, от простого к сложному, от ошибочного к истинному, от из-

вестного к неизвестному, от сходства к различиям и т.п. в соответствии с 

видами соотносительных, противоположных, противоречащих или пере-

крещивающихся понятий, включенных в контекст лекции; 

 комбинированный, т. е. различные варианты сочетания дедукции, 

индукции и традукции при последовательном рассмотрении отдельных во-

просов общей темы. 

 

Практические занятия и особенности подготовки к ним 

Вместе с лекциями, как основным видом проведения учебных занятий в 

системе высшего и среднего профессионального образования, в рабочей 

программе дисциплины отражаются практические или семинарские заня-

тия. Их цель – углубление и закрепление теоретических знаний, получен-

ных на лекционных занятиях (систематизация и обобщение знаний по изу-

чаемой теме или разделу, формирование умений работать с источниками 

информации, высказывание и отстаивание своей точки зрения и т. п.), вы-

явление их возможности применения в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Δ Пример взаимосвязи лекции и практического/семинарского за-

нятия 

Тема: «Политические партии и партийные системы. Политическая 

идеология» 

План лекции: 

1. Группы интересов. 

2. Группы давления. 

3. Политические партии. 

4. Партийные системы. 

План семинарского занятия: 

1. Партия как политический институт. 

2. Типология партий и партийных систем. 

3. Политические партии России: происхождение, идейные ориен-

тации, электорат. 

4. Политическая идеология: структура, функции, уровни. 

5. Основные идеологии современности. 
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Задание для самостоятельной работы: Составить список зарегист-

рированных на данный момент в Российской Федерации политиче-

ских партий, дать их краткую справку (год создания,  

лидер(-ы), цель, задачи) и охарактеризовать по следующим основани-

ям классификации: 

 по отношению к социальной действительности (революционные, ре-

формистские, реакционные, консервативные);  

 по идеологической направленности (социал-демократические, ком-

мунистические, либеральные, консервативные, конфессиональные, нацио-

налистические, фашистские);  

 по участию в политической власти (правящие, оппозиционные; ле-

гальные, нелегальные);  

 по политическому темпераменту (правые, центристские, левые);  

 по виду формирования (кадровые, массовые). 

Семинарское/практическое занятие можно провести в формате де-

ловой игры «Строим идеальную программу партии». В программе 

следует отразить: форму правления; национально-государственное 

устройство; формы собственности и механизмы хозяйствования; пра-

ва и свободы граждан; социальная защита; решение национальных 

проблем. 

 

Работа обучающихся на практических и семинарских занятиях развива-

ет рационально-критическое мышление, способность организовать само-

стоятельную работу. В современной литературе нет однозначного толко-

вания термина «практическое занятие», он (термин) применяется в широ-

ком и узком значениях: 

 в широком – все занятия, проводимые под руководством преподава-

теля, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами работы по той или иной дисциплине учеб-

ного плана (упражнения в решении задач, занятия по общим и специаль-

ным дисциплинам, лабораторные работы и т. п.); 

 в узком – занятия по отработке и углублению знаний, полученных на 

лекциях и в процессе организации самостоятельной работы. 

Довольно часто практические занятия называют семинар (от лат. 

seminarium – рассадник) и ставят термины в значение синонимов. Семина-

ры проводились в древнегреческих и римских школах как сочетание дис-

путов, сообщений обучающихся, комментариев и заключений преподава-

телей.  

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Кроме того, занятия создают условия и возможности для активизации са-

мостоятельной работы обучающихся через различные формы заданий для 

подготовки к занятию (количество вопросов и их формулировка, указание 
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конкретных источников, разделов, страниц или предоставление возможно-

сти самостоятельного поиска источников информации). 

Цель практических занятий:  

 помочь обучающимся расширить, систематизировать и закрепить 

знания теоретического характера;  

 отточить навыки работы с книгой, служебной документацией, стати-

стическими и иными данными, необходимыми в работе над темой;  

 научить рационально-критически относиться к материалам, пред-

ставленным в научной, справочной и особенно общественно-

публицистической литературой или материалами средств массовой ин-

формации и коммуникации; 

 активизировать самостоятельную работу над материалом темы, раз-

дела или дисциплины в целом;  

 формировать культуру работы в коллективе. 

Для повышения результативности проведения практических/ семинар-

ских занятий следует использовать различные методы и педагогические 

приемы, среди которых можно назвать: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 индивидуальные и коллективные формы работы; 

 решение задач, тестов и т. п. 

Обычное практическое/семинарское занятие требует подготовки по 

следующим позициям:  

 четкое определение цели и задач; 

 вопросы для обсуждения (план проведения); 

 подбор содержательного материала (вопросы, задачи, задания и 

т. п.); 

 обеспечение занятия методическими материалами и техническими 

средствами обучения. 

По структуре оно включает:  

 вводную часть, включающую в себя организационный момент, ин-

формирование о теме и цели занятия, актуализацию теоретических знаний, 

позволяющих работать на занятии;  

 основную часть, предполагающую проведение занятия по ранее раз-

работанному плану и выбранному алгоритму; 

 в заключительной части систематизируются и обобщаются результа-

ты работы обучающихся с последующей ее оценкой каждому. 

 

Общая схема проведения практического/семинарского 

занятия: 

 краткое вступительное слово (объявление темы, цели и 

порядка работы с демонстрацией на экране материалов лек-

ции или предшествующего занятия, что позволяет восстано-

вить в памяти обучающихся ранее изученные материалы); 
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 несколько контрольных вопросов по теории (методически более кор-

ректно контрольный вопрос ставить перед всей группой и после неболь-

шой паузы спросить конкретного обучающегося); 

 решение проблем и задач (отвечающий обосновывает свое решение, 

демонстрируя порядок получения выводов и обоснованно аргументируя, 

другие – слушают, задают вопросы и оценивают); 

 подведение итогов работы обучающихся на практическом занятии 

(каждый труд обучающихся должен получить оценку) с рекомендациями 

на что обратить внимание в организации дальнейшей самостоятельной ра-

боты (возможно предложить специальное задание в качестве некой ее про-

вокации); 

 ответы на вопросы обучающихся. 

 

!?! Основной замысел преподавателя на каждом практическом заня-

тии – научить человека думать и работать с мыслью.  

При организации проведения практических занятий важно, чтобы их 

материал согласовывался с лекционным. Лекция –  первый шаг на пути 

подготовки к практическому занятию. Следовательно, лекция и практиче-

ские занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть 

методически связанными проблемной ситуацией: лекция готовит обучаю-

щихся к практическому занятию, а практическое занятие – к следующей 

лекции. Как правило, практическое занятие проводится с одной группой 

(допустимо ее деление на подгруппы в зависимости от решения тех или 

иных поставленных задач). 

С учетом вышесказанного, к практическому занятию, как и к другим 

формам и видам работы преподавателя, предъявляются требования: 

 научность; 

 доступность;  

 соответствие формы и содержания;  

 органическая связь с другими видами учебных занятий и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовка к проведению практического занятия начинается с изуче-

ния документации (рабочая программа дисциплины, тематический план, 

методические указания и т. п.) и завершается составлением плана-

конспекта проведения занятия.  

При работе по наполнению содержания практического занятия препо-

давателю рекомендуется, даже если он сам читает лекции, вновь просмот-

реть содержание лекции, обратив внимание на понятия и положения, тре-

бующие более детального изучения. Обязательно следует посмотреть дис-

куссионные материалы и новые подходы в рамках рассматриваемой темы. 

Если тема сазана с характеристиками и оценками текущей картины поли-
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тической ситуации, то необходимо обратиться к новостной политической 

повестке дня.  

Учитывая динамичность мира политического, ставятся задачи практи-

ческих занятий и отбирается материал для заданий. Преподаватель должен 

соотносить все эти материалы с дидактической целью (какие знания, навы-

ки и умения формируются и отрабатываются) с учетом особенностей обу-

чающихся и их мотивации на учебную деятельность. Вместе с тем, обсуж-

дение и решение проблем на практических занятиях не должно быть по-

строено исключительно на очевидных простейших примерах, хотя не ис-

ключается их использование.  

Логика проведения занятия – от простого к сложному, от решения по об-

разцу к решению, не имеющему аналогов. В противном случае, исчерпав 

учебные возможности занятие, утрачивает интерес для обучающихся. По-

этому они (обучающиеся) должны постоянно ощущать нарастающее напря-

жение и «утяжеление» выполняемых заданий – атмосфера творчества на-

полнена непрерывной интеллектуальной работой. Выстраивая систему зада-

ний постепенно нарастающей сложности, преподаватель добивается усвое-

ния наиболее существенных проблем и положений изучаемой дисциплины.  

Далее преподаватель сам отвечает на поставленные вопросы, решает 

подобранные задания и задачи. В обязательном порядке находит примеры 

из современной политической реальности и формулирует предполагаемые 

выводы обучающихся по ним.   

Важно помнить о распределении времени, отведенного на занятие.  

Традиционно различают три типа семинарских занятий: просеминар, 

спецсеминар и собственно семинар.  

 Просеминар – занятие, подготавливающее, подводящее к семинару. 

Основная задача: ознакомиться со спецификой самостоятельной работы, а 

также с литературой, источниками, методикой работы с ними.  

 Спецсеминар – проводится, как правило, на старших курсах. Основ-

ная его задача: исследование по отдельным частным проблемам науки для 

более углубленной их проработки.  

 Собственно семинар может быть двух видов: а) семинар посвящен 

углублению изучения определенного систематического курса и тематиче-

ски прочно связанный с ним и б) семинар, ориентированный на проработ-

ку наиболее важных тем курса или даже одной темы. 

Формы проведения практических занятий могут быть различными, од-

ними из наиболее эффективных принято называть интерактивные. 

 

Наиболее распространенной формой проведения практи-

ческого/семинарского занятия является заслушивание и об-

суждение докладов обучающимися по конкретным вопро-

сам. Как показывает практика, результативность доклада в 

значительной степени зависит от того, есть ли у него участ-



49 

ники обсуждения. С этой целью преподаватель продумывает различные 

приемы активизации работы слушателей доклада – оппонирование, рецен-

зирование, обсуждение на основе задаваемых вопросов слушателями, ком-

ментарии.  

Наряду с докладами предлагается форма проведения занятия в виде 

развернутой беседы по отдельным вопросам на основе заранее подготов-

ленных сообщений. Сообщения отличаются значительно меньше докладов 

по объему и предполагают высказывание собственной аргументированной 

позиции обучающимися.   

При проведении практических/семинарских занятий важны непосред-

ственный контакт преподавателя с аудиторией, доверительное общение, 

атмосфера взаимопонимания и доброжелательности даже по спорным 

вопросам.   

Работа на практическом/семинарском занятии в сравнении с другими 

формами обучения требует определенного уровня организации своей са-

мостоятельной работы обучающимися: работа с несколькими источниками 

информации, сравнение позиций по одному и тому же вопросу различных 

авторов и формулирование собственных выводов.   

Интенсивность работы на практическом/семинарском занятии зависит 

от форм проведения семинара и форм контроля. 

Существует несколько оснований для классификации практических 

/семинарских занятий – от традиционного до инновационного или инте-

рактивного по форме проведения или от вводного до специального по со-

держанию обсуждаемых вопросов и т. д. Можно представить наиболее 

распространенные.    

 

Вводное занятие опирается на имеющиеся у обучающихся 

знания и опыт. После объяснения преподавателем структуры 

занятия, обучающиеся коллективно подбирают информацию 

по теме и классифицируют ее по разделам. На занятии реко-

мендуется рассмотреть вопросы организации работы в даль-

нейшем на занятиях, обозначив основные формы работы, требования к от-

ветам на занятиях, критерии оценивания (при наличии балльно-рейтинговой 

системы познакомить с ее правилами).  

Рекомендуется познакомить обучающихся с основной и дополнитель-

ной литературой (провести экскурсию в библиотеку или пригласить со-

трудника библиотеки с небольшой выставкой или обзором литературы по 

дисциплине).  

 

Обзорный семинар предполагает самостоятельную подго-

товку обучающимися всей темы на основе основной и 

полнительной литературы (учебников и других источников). 
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 Результаты обзора, подготовленного обучающимися формулируются в 

виде таких суждений:  

 смысл темы;  

 главные части или направления темы;  

 изучаемые объекты;  

 возникающие вопросы;  

 отличительные особенности изложения темы в различных источни-

ках.  

Особую роль играют сформулированные вопросы, поскольку умение 

задавать вопросы – залог успеха найти ответы на них и решить задачи.  

По итогам обзорного семинара составляются индивидуальные и/или 

коллективные программы занятий по теме. 

 

Самоорганизующий семинар предоставляет обучающимся 

возможность самостоятельно: 

 определить цель и задачи занятия;  

 распределить работу внутри группы;  

 выполнить и оценить работу;  

 наметить перспективы изучения темы.  

Каждый обучающийся выбирает одну тему, разработкой которой зани-

мается на семинаре индивидуально и/или в группе. 

 

Поисковый семинар предусматривает исследовательскую 

деятельность обучающихся, как индивидуально, так и в 

группе (подгруппах). Затем коллективный поиск проблемы и 

путей ее решения.  

 

Семинар с индивидуальной работой обучающихся пред-

полагает постановку ими задач на занятие и высказывают 

предложение плана работы по решению задач. По ходу их 

решения выбираются необходимые виды работы (анализ 

источников, просмотр видеофрагмента, анализ статистиче-

ских материалов, обсуждение и т. п.). По итогам составляется отчет о ра-

боте и выводы презентуются всей аудитории.  

Преподаватель помогает обучающимся, координирует и контролирует 

их работу через постановку дополнительных вопросов, уточнение хода ра-

боты, помощь в выборе источников информации и литературы, консульти-

рование и т. д. Подводит итоги работы и выставляет оценку каждому.   

   

Семинар с групповой работой. Специфика данного семи-

нара состоит в том, что обучающиеся, выполняющие поиск 

материала на одинаковые вопросы индивидуально, объединя-

ются в группы. Каждая созданная группа продумывает форму 
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заданий по своей теме для остальных обучающихся. Группа готовит вы-

ступления, примеры опыта, задачи для тех студентов, которые придут к 

ним на следующем занятии. Как один из вариантов проведения подобного 

занятия может быть семинар в группах по выбору – во время его проведе-

ния одновременно работают несколько обучающихся – представители 

групп, работавших на предыдущем семинаре. Они кратко рассказывают 

всем, что будут делать обучающиеся, выбравшие для занятия их группу. 

Так появляются новые группы для работы по теме. 

 

Семинар-работа парами или в малых группах (или техно-

логия сотрудничества) ориентирована на признание того, что 

обучающийся не пассивный объект учебной деятельности, он 

– ее субъект. Поэтому работа обучающихся сегодня в педаго-

гической науке рассматривается как один из эффективных ме-

тодов обучения, в результате которого они, сотрудничая вместе при вы-

полнении заданий, коллективно конструируют и продуцирую новые зна-

ния, а не потребляют их в готовом виде как информацию.  

В данной технологии объединяются и реализуются задачи коллектив-

ной работы и взаимодействия. Кроме внутригруппового, на занятиях мо-

жет осуществляться межгрупповое взаимодействие, что можно предста-

вить, как совместно-индивидуальная работа по схеме: обсуждение (или 

«фабрика» идей) – совместно-последовательное решение проблемы (или 

«эстафета» идей) и выбор общего решения (или итог работы).  

Работа парами или в группах должна координироваться преподавате-

лем, который поощряет не только результаты работы, но и хорошие отно-

шения между обучающимися. Важно при оценивании работы отмечать на-

сколько хорошо они взаимодействовали друг с другом для получения ре-

зультата.  

Применение данной технологии позволяет создавать на занятиях атмо-

сферу взаимопомощи и взаимообучения. Выбирая для себя работу в соста-

ве группы, участники «примеряют» различные роли. Взаимодействие в па-

рах или группах воспитывает умение аргументированно обосновывать 

свою точку зрения и даже отказываться от своей, если кто-то из участни-

ков группы окажется более убедительным. Более того в ходе такой работы, 

обучающиеся учатся ответственному отношению к делу, т. к. от качества 

выполненной работы каждым зависит общий результат. 

 

Сегодня все большую популярность приобретают так называемые ак-

тивные формы организации и проведения учебных занятий в виде всевоз-

можных форматов дискуссий, дебатов, игр и т. п. Однако объективное их 

рассмотрение указывает на факт того, что этому содействовали не только 

развитие системы образования, но и контекст социокультурного развития 
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общества и государства, что подтверждает богатейший корпус исследова-

тельских текстов педагогической мысли.  

Методические приемы в работе на практических/семинарских занятиях, 

прежде всего, ориентированы на такие формы организации деятельности 

обучающихся, которые будут необходимы им для включенности в профес-

сиональное сообщество и коллектив в качестве полноценных его сотруд-

ников. К их числу можно отнести: 

 занятие на рабочем месте (например, работа в общественной прием-

ной депутата Городской Думы); 

 занятие в условиях симуляции рабочего места; 

 моделирование практически ориентированного обучения (создание 

практической среды, решение проблемных ситуаций, ролевые игры, деба-

ты и т. п.); 

 развитие познавательной самостоятельности; 

 проектное обучение и др. 

Далеко не полный перечень новых форм, методов и приемов деятель-

ности преподавателя. 

 

Семинар генерации идей. Обучающиеся распределяются 

по парам: «генераторы» – «организаторы».  

Первые излагают свое видение проблемы, описывают 

все ее характеристики и детали на основе известного и пред-

полагаемого материала. Вторые задают им вопросы на уточ-

нение, поощряя интересные высказывания, записывая основные ответы и 

полученные в ходе обсуждения результаты.  

Преподаватель предлагает алгоритм фиксации результатов (напри-

мер, основные понятия, акторы, символы и т. п.).  

Через некоторое время пары переходят от этапа генерации к обсуж-

дению наработанного материала и затем выступают с результатами перед 

аудиторией. Часто к семинару генерации идей приближен семинар в фор-

мате «мозгового штурма». 

 

Семинар-«мозговой штурм». Основной замысел такого 

семинара – собрать как можно большее количества идей по 

обсуждаемой проблеме и отказ от стереотипов в мышлении. 

Основные принципы и правила этого метода: 

 запрет на критику предложенных участниками идей; 

 поощрение реплик и даже шуток; 

 работа руководителя занятия;  

 стимулирование рождения оригинальных идей; 

 сотворчество преподавателя и обучающихся. 
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Несмотря на явные достоинства «мозгового штурма», у него есть и не-

достатки, среди которых следует назвать недостаточную разработку обсу-

ждаемой проблемы и несет в себе риск некорректного поведения.   

Основное правило проведения «мозгового штурма» – четко сформули-

ровать идею для обсуждения. Каждый участник может свободно высказы-

вать любые предложения, даже забавные и фантастические. Участники вы-

сказываются по очереди, коротко, ясно и четко. Все предложения записы-

ваются, затем они обсуждаются. Предложения ранжируются в порядке их 

приоритета, что может сделать путем голосования. 

 

Семинар-«круглый стол» предполагает приглашение на 

занятие специалиста по изучаемой проблеме (в таком качест-

ве могут быть преподаватели, представители практической 

сферы, исследователи и др., занимающиеся более углубленно 

данной проблематикой).  

Специалисты обмениваются с обучающимися информацией, отвечают 

на их вопросы и вопросы коллег, задают свои вопросы по проблематике, 

выслушивают мнения и предложения.  

 

Семинар-дискуссия – диалогическое общение участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практиче-

ского опыта, совместного участия в обсуждении и разре-

шении теоретических проблем.  

Всем участникам предоставляется возможность равно-

правного и активного участия в обсуждении теоретических позиций и 

предлагаемых путей решения политических ситуаций. Требование – пози-

ция высказываемая, должна быть аргументированно обоснована, необхо-

димость точного и ясного выражения мыслей. 

Слово дискуссия происходит от латинского discussio – рассмотрение, 

исследование и означает публичное обсуждение какого-либо вопроса, 

имеющего неоднозначное понимание проблемы. 

Цель дискуссии – достижение согласия по спорному вопросу, осново-

полагающий принцип – диалог. При этом важно обратить внимание, что 

дискуссия не является непримиримой борьбой противоречащих друг другу 

мнений, она – приглашение к сотрудничеству на основе поиска общей по-

зиции и поэтому не является средством выяснения отношений оппонентов. 

Дискуссия призвана снять субъективность в процессе обоснованного об-

суждения. 

Дискуссия ограничена во времени и требует тщательной подготовки. 

По форме проведения дискуссия представляет собой серию утвержде-

ний, которые в определенном порядке (обычно предварительно он огова-

ривается) высказываются несколькими лицами по одному и тому же объ-
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екту обсуждения в виде четко сформулированных утверждений (тезисов), 

лежащими в основе обсуждения.  

В зависимости от основания деления различают виды дискуссий:  

 стихийная (или спонтанная) возникающая по инициативе одной из 

сторон, без предварительной подготовки и организованная (или проводи-

мая по заранее продуманному плану);   

 конструктивная (или обсуждение, предполагающее взаимовыгодное 

соглашение по спорной позиции) и деструктивная (или направленная на 

разрушение общей цели); 

 основательная (или предполагающая глубину обсуждаемых вопросов 

и обоснованность аргументов) и неосновательная (или поверхностная); 

 двусторонняя (обсуждение двух сторон) и многосторонняя (или уча-

стие в обсуждении более двух сторон); 

 диалектическая, направленная на достижение определенных позна-

вательных, социально значимых результатов и эристическая, предпола-

гающая достижение победы в любой ситуации независимо от истинности 

или ложности позиции; 

 содержательная (или с определенностью темы) и формальная (или с 

неопределенностью предмета обсуждения по принципу «обо всем и ни о 

чем или лишь бы было») [44, с. 307]. 

При организации занятия в формате дискуссии следует обратить вни-

мание на два момента. Первый, дискуссия проводится в устной форме и 

несет на себе эмоциональную нагруженность аудитории, где она прово-

дится. Следовательно, присутствие и роль преподавателя в ходе дискуссии 

важны, как с содержательной точки зрения (достоверность фактологиче-

ского и аргументационного материала), так и организационно-

поведенческой (необходимость корректной адекватной реакции оппонен-

тов друг на друга). Второй, сложность выбора вопросов для обсуждения на 

учебном занятии, т. к. они могут быть дискуссионными в рамках научных 

проблем и имеющими или еще не имеющими решения. Если взяты вопро-

сы только как поставленные в науке, то обучающимся предлагается при-

нять участие в процессе их решения, в другом случае – обсуждение приня-

того решения и его оценка. В обоих случаях дискуссия провоцирует разви-

тие самостоятельности мышления. Кроме того, в дискуссии формируются 

и оттачиваются коммуникативные умения и навыки, культура общения и 

уважительного отношения друг к другу. 

Например, при подготовке дискуссии на тему «Идеологические ориен-

тиры современных политических партий России» можно использовать на 

подготовительном этапе таблицу, позволяющую обучающимся лучше под-

готовиться. 
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Таблица подготовки к дискуссии 
 

Известная 

Информация 

 по теме (факты) 

Личные 

выводы (факты для 

подкрепления) 

Новая инфор-

мация (факты) 

Суждения,  

с которыми 

 я согласен 

… … … … 

Итоговый вывод  

   

Довольно близка к дискуссии еще одна форма проведения 

практического/семинарского занятия диспут (от лат. disputo 

– рассуждать, спорить) – подготовленный и организованный 

публичный спор на научную или общественно важную тему, 

в котором участвуют две или более стороны, отстаивающие 

свои позиции.  

Цель диспута – формирование оценочных суждений, лежащих в плос-

кости мировоззренческих позиций.  

Для успешного проведения диспута требуется значительная подготов-

ка.  

Участников диспута лучше разделить на подгруппы, каждой из кото-

рых предстоит дискутировать с другой по заранее разработанным вопро-

сам.  

Успех диспута во многом определяется темой.  

Завершается диспут подведением итогов, в котором акцент делается 

наряду с содержанием обсуждаемых вопросов, на глубину подготовки по 

ним и качественную их аргументацию. Выделяются особенно интересно 

сформулированные вопросы и ответы на них, дается оценка активности и 

качества подготовки отдельных групп и занятия в целом. 

 

Семинар-исследование используется, прежде всего, в 

рамках спецкурсов, но может быть применен и при изучении 

текущей дисциплины курса.  

По предложению преподавателя в начале семинара обра-

зуется несколько подгрупп по 3–5 человек, которым предла-

гается список проблемных вопросов по теме занятия. Для поиска ответов 

на эти вопросы, необходимо обменяться мнениями и «провести исследо-

вание проблемы», пользуясь различными источниками информации.  

В подгруппах готовится выступление ее (проблемы) представителя с 

ответами на проблемные вопросы, отражающее согласованное мнение 

группы.  

После докладов каждой подгруппы на основе синтеза этих точек зрения 

вырабатывается позиция всей группы.  
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Семинар-деловая игра воссоздает типичные ситуации и 

элементы из будущей профессиональной деятельности с 

целью овладения ее предметным содержанием.  

Выполняя игровую роль, вступая в условно реальные от-

ношения с другими играющими, студенты приобретаете 

опыт познавательной и профессиональной деятельности, а также соци-

альных отношений.  

Δ Пример занятия в виде деловой игры по теме: «Я – преподава-

тель» 

Игра проводится в рамках занятий по разработке и презентации в 

аудитории проектов занятий. Эта игра – разновидность ролевых ими-

тационных обучающих игр, предполагающих распределение ролей и 

моделирование ситуации профессиональной деятельности (препода-

ватель).  

Цель деловой игры – формирование профессиональных компетен-

ций. 

Задачи: 

 моделирование ситуации профессиональной деятельности – учебно-

го аудиторного занятия в форме лекции или семинара; 

 выработка навыков применения различных форм обучения на основе 

применения теоретических и практических знаний; 

 выработка навыков анализа и оценивания результатов работы (своей 

и коллег). 

 

Семинар-игровое проектирование воспроизводит процесс 

создания или совершенствования условного или моделируе-

мого объекта. На разработку проекта направляется учебно-

познавательная и исследовательская деятельность обучаю-

щихся.  

В основе технологии проведения занятий лежат три компонента:  

 механизм определения функционально-ролевых интересов участни-

ков игрового проектирования;  

 алгоритм разработки проекта; 

 механизм «экспертной оценки» проекта или игрового «испытания 

проекта в действии».  

 

Практические занятия в формате организации проектной 

деятельности, позволяющей обучающимся включаться в ре-

альную исследовательскую работу и практическую деятель-

ность. Технология организации проектного обучения пришла 

в систему российского образования из зарубежных стран, где 

оно все шире применяется. Однако технологию организации работы на 
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практическом занятии как вид проектной деятельности не следует путать с 

проектным обучением, которая обладает как своими безусловными пре-

имуществами, так и имеет серьезные проблемы [1, 12, 50 и др.]. 

 

Семинар-анализ конкретных ситуаций направлен на фор-

мирование у будущего специалиста умений и навыков выяв-

ления и решения проблем при определенных заданных усло-

виях.  

Ситуационные задачи существенно отличаются от обыч-

ных учебных тем, что они явно не обозначают что «дано» и «нужно ре-

шить». Важно в этой работе оценить реальность ситуации, определить, 

есть ли в ней проблема и в какова ее сущность и что необходимо найти для 

ее решения. Описание ситуации может содержать такие условия, которые 

на первый взгляд кажутся не имеющими к ней прямого отношения.  

Ситуационная задача может быть решена несколькими вариантами и не-

обходимо выбрать наиболее приемлемый. Так развиваются способности к 

анализу и прогнозированию развития проблемной ситуации и поиску путей 

ее решения. Важно при решении ситуационных задач обращаться к аналогам 

решения подобных ситуаций, чтобы рационально-критически обосновать 

свой вариант решения и насколько возможен чужой опыт. К данному виду 

практических/семинарских занятий близок формат решения кейсов.   

 

Работа с теми или иными фактами политической жизни с 

критической оценкой информации и решением сложных про-

блемных задач при ее рассмотрении с позиций возможных 

(упущенных) альтернатив. С этой целью можно применять ме-

тод кейс-стади (case-study), или метод конкретных ситуаций. 

Использование кейсов позволяет пошагово познакомиться с заявленной про-

блемой, обсудить коллективно, а затем каждый участник выражает свою 

личную позицию. При решении кейсов нет одного единственно-правильного 

решения, он дает возможность выбора индивидуального алгоритма принятия 

решения и одновременно знакомит с элементами исследовательской работы. 

При этом важно тщательно подбирать материал для самих кейсов, обращая 

внимание на уровень подготовки обучающихся не только с точки зрения по-

иска и знания фактического материала, но и умений работать самостоятель-

но, в коллективе, рационально-критически мыслить. 

 

Семинар-дебаты – один из примеров обучения отстаива-

нию своей точки зрения в формате диалога. Кроме того, при 

организации и проведении дебатов формируются и оттачива-

ется ораторское мастерство, качества лидера, умение призна-

вать право на существование других точек зрения и позиций 

и многое другое. 
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В общем плане дебаты представляют собой интерактивную инноваци-

онную образовательную технологию, которая направлена на раскрытие 

потенциала обучающихся и формирование их мировоззрения. 

Работа на семинаре в формате дебатов начинается с выбора темы обсу-

ждения, способную сформировать основу для споров. Тема звучит как ут-

верждение, например, «Глобализация уничтожает культурную самобыт-

ность народа».  

Тема должна соответствовать ряду критериев:  

 конкретность формулировки;  

 однозначность понимания; 

 перспективность для обсуждения; 

 значимость для обучающихся. 

В литературе сегодня представлены и описаны варианты разных фор-

матов проведения дебатов – дебаты в команде, индивидуальные дебаты 

(дебаты Линкольна – Дугласа), академические дебаты (или научные), Ин-

тернет-дебаты, состязательные дебаты, законодательные дебаты, судебные 

дебаты, публичные дебаты, парламентские дебаты, дебаты между утвер-

ждающей и отрицающей сторонами (дебаты Карла Поппера).  

В образовательных целях наиболее оптимально подходит формат, ос-

нованный на имитации классических парламентских прений по модели К. 

Поппера. Дебаты между сторонами «утверждения» и «отрицания» призва-

ны развивать навыки рационально-критического мышления и прививать 

уважение к иной – противоположной – точке зрения. Схема подготовки и 

проведения дебатов довольно проста: тема – команды – аргументы – обсу-

ждение – подведение итогов.  

Организация дебатов включает четыре этапа:  

 подготовка; 

 проведение;  

 обсуждение;  

 подведение итогов.  

Для проведения занятия выбирается две команды по три спикера в каж-

дой. Первая команда берет на себя позицию «утверждения», вторая – «от-

рицания» или оппозиции.  

В соответствии с этим выстраивается стратегия каждой команды. Ко-

манда «утверждающая» обязана давать положительные доводы по пред-

ложенной теме, команда «отрицающая» и доказывает, что тема неверна. 

Каждого представителя команды называют по их порядковому номеру вы-

ступления, например, «первый спикер утверждения» или «первый спикер 

отрицания».  

После определения темы команды вырабатывают в поддержку собст-

венной позиции (утверждения или отрицания) по три существенных аргу-

мента. Затем продумываются опровержения возможных аргументов оппо-

нентов. Цель данного этапа – найти такие доказательства своей позиции, 
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которые отвечали бы на вопрос почему команда права и почему неправы 

ее оппоненты. Здесь важна глубина продуманных командой аргументов.  

В ходе выступления спикеры команды могут задавать вопросы оппо-

нентам только во время речей спикеров. Самое главное, чтобы вопрос был 

уточняющим, кратким, проясняющим или атакующим. Спикер, который 

выступает, может не принимать во внимание все информационные вопро-

сы, но в тоже время, если он не примет ни одного вопроса, то это будет не-

удовлетворительно оценено судьями. В среднем, каждый спикер может 

принять по 2–3 вопроса в момент свой речи. Каждый выступающий спикер 

вправе сам распоряжаться своим временем (принимать/отклонять вопросы, 

просить дать время на завершение собственной речи).  

Критерии оценок выступлений:  

 ораторское искусство спикера, его способ выступления и манера го-

ворить, стиль поведения, юмор, искренность, доброжелательная уверен-

ность в своей позиции; 

 содержание речи спикера, сила представленных аргументов, умение 

их правильно развернуть; 

 структура выступлений;  

 системность; 

 логичность; 

 эффективность использования знаний, полученных на занятиях и в 

ходе самостоятельной работы; 

 глубина исследования обсуждаемой темы; 

 убедительность звучания речи; 

 наличие доказательств и доводов в поддержку выступлений; 

 концентрированность выступающего на основной идее спора; 

 отсутствие агрессии в выступлении;  

 рациональность распределения времени, культуру. 

Δ Пример подготовки семинара в формате дебатов К. Поппера по 

теме «Роль политической истории в построении политического буду-

щего России»  

1. Общая характеристика проведения занятия доводится до обу-

чающихся:  

Программы дебатов Карла Поппера представляет собой комбина-

цию дебатов Линкольна-Дугласа.  

Цель – работа в группах, чтобы была возможность работать вместе 

как при подготовке к дебатам, так и на самих дебатах.  

У1, У2, У3 – первый, второй и третий спикеры утверждающей ко-

манды.  

О1, О2, О3 – спикеры отрицающей команды.  

Каждая команда имеет право взять на протяжении игры не более 8 

минут на подготовку к выступлениям (не более 2-х минут за игру). В 
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дебатах Карла Поппера мы различаем три типа выступлений (речи 

спикера):  

а) Конструктивная речь: У1, О1. В этих речах представляются и 

выдвигаются аргументы. Утверждающая сторона дает первичное 

представление кейса, которое обусловит структуру всего раунда.  

Отрицающая сторона вступает в противоречие с утверждающей и 

представляет свой кейс. В этих двух речах должны быть представлены 

все аргументы.  

б) Опровергающая (развивающая) речь: У2, О2. В этих речах вы 

опровергаете аргументы и восстанавливаете свою систему аргументов 

после «атаки» оппонентов. Здесь важную роль играют детали, важно 

ответить на все аргументы оппонентов и прокомментировать, на-

сколько эффективно они подтверждают или опровергают тему. В этих 

речах не допускаются новые аргументы. Участники должны развить 

существующие аргументы с помощью доказательств и рассуждений.  

в) Заключительная речь (подведение итогов): У3, О3. В этих речах 

должно быть обращено внимание на основные противоречия позиций. 

Эти речи как бы подводят итоги дебатам. Для этого У3 и О3 должны 

представить себе, что они как бы рассказывают своим друзьям о том, 

как проходили дебаты и в чем их сильные стороны и почему победа за 

ними. В этой речи не должно быть новых аргументов. 

2. На семинаре обсуждается тема «Роль политической истории в 

построении политического будущего России» состав участников (мо-

дератор – 1 чел., спикеры – 6 чел., оставшаяся часть группы – актив-

ные слушатели/зрители). Состав участников фиксируется по ролям, 

которые каждый за собой закрепляет.  

Тезис для обсуждения: «Политическая история страны определяет 

модели построения ее будущего». 

3. В течение недели каждый спикер готовит свое выступление, 

знакомит своих оппонентов и активных зрителей. 

 

Выбирая формат проведения практического семинарского занятия, 

преподаватель обязательно ориентируется на обучающихся. В общем пла-

не обучающимся можно дать рекомендации по подготовке к практиче-

ским/семинарским занятиям: 

 познакомиться с планом занятия; 

 подобрать основную и дополнительную литература для подготовки; 

 просмотреть конспект лекции по данной теме и материал учебника; 

 найти в текстах лекции, учебника и другой литературы материал по 

изучаемым вопросам, проблеме;  

 внимательно прочитать и сделать выписки (конспект, тезисы, раз-

вернутый план); 

 сформулировать и найти значение основных понятий; 
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 использовать при подготовке к ответу и затем в ответе научный по-

нятийный аппарат; 

 отметить сложные, противоречивые аспекты для уточнения с пре-

подавателем; 

 при необходимости подготовить презентацию к ответу, используя 

статистические, картографические и иные данные. 

 

Важную роль в настоящее время играет в работе 

преподавателя использование дистанционных образо-

вательных технологий. Сложилось достаточное число 

определений понятия «дистанционное обучение», не 

углубляясь в анализ их содержания, в качестве рабоче-

го определения можно принять под ними форму обучения, при которой 

взаимодействие преподавателя и обучающихся осуществляется с примене-

нием средств Интернет-технологий, позволяющих им действовать инте-

рактивно. Учебные материалы могут быть созданы на основе средств ин-

формационно-коммуникационных технологий (хотлист, мультимедиа 

скрэпбук, трэжа хант, сабджекст сэмпла, вебквест, информационно-

справочные ресурсы сети Интернет, сетевые электронные базы данных 

учебных заданий и др.). 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – еще один важней-

ший компонент в работе преподавателя, позволяющий дости-

гать успешности обучения.  

Самостоятельная работа одновременно форма, метод, сред-

ство и условие развития познавательной активности обучаю-

щихся.  

Самостоятельная работа – вид деятельности обучающихся, выполняю-

щийся ими самостоятельно, без посторонней помощи для достижения по-

ставленной цели, но требующий контроля со стороны преподавателя. Час-

то она определяется как основная форма организации познавательной дея-

тельности, направленная на развитие личности, формирование новых ка-

честв путем усвоения общенаучных и профессиональных умений и навы-

ков, опыта творческой деятельности, системы поведения.  

Кроме того, назначение самостоятельной работы – подготовка специа-

листа и формирование способностей и навыков к непрерывному самообра-

зованию и профессиональному совершенствованию. Это наиболее дли-

тельный и творческий процесс, требующий напряжения воли со стороны 

обучающегося.  

Самостоятельную работу можно разделить на несколько видов: при 

изучении конкретных тем, работа с литературой (основной и дополнитель-
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ной), выполнение индивидуальных или групповых заданий в рамках изу-

чаемой проблемы, разработка проекта и т. п. Важную роль в ее организа-

ции и осуществлении играет контроль со стороны преподавателя за вы-

полнением различных заданий. Сегодня это позволяют сделать консульта-

ции различного формата организации (офлайн и онлайн), дистанционные 

технологии (системы Moodle, ILIAS, Google Classroom и др.), балльно-

рейтинговая система и т. п. 

Самостоятельная работа по способу организации подразделяется на ау-

диторную и внеаудиторную. Первую составляют различные виды само-

стоятельных, контрольных, практических и творческих заданий во время 

проведения занятий и используется как форма контроля знаний. Вторую – 

задания. Выполняемые за пределами учебных занятий (письменное до-

машнее задание, подготовка к коллоквиуму, изучение теоретического ма-

териала, выполнение творческого вариативного задания и т. п.). 

Для организации интерактивной СРС широкое распространение полу-

чила Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда LMS Moodle (Learning Management Systems Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment). Преимущество такой интерактивной среды 

заключается в удобном распределении содержания учебного материала по 

блокам, что позволяет быстро найти нужную информацию. Любой муль-

тимедийный файл может быть загружен в среду автором курса для общего 

или ограниченного доступа. Неоспоримым достоинством системы является 

наличие обратной связи (электронные письма и сообщения автору, не-

сколько видов форума, чат). Важно заметить, что все эти средства широко 

распространены в сети Интернет, имеют дружественный интерфейс и не 

нуждаются в специальном разъяснении. Использование интерактивных 

электронных образовательных ресурсов способствует созданию условий 

для развития самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 

Они становятся одним их эффективных инструментов ее организации в 

силу возможности осуществления поиска, обработки, хранения и пред-

ставления информации. При использовании технических средств само-

стоятельную работу возможно сделать не только оперативно контролируе-

мой, но и управляемой. 

Организация самостоятельной работы требует подготовки самого пре-

подавателя (подбор и проверка заданий).  

При составлении рабочей программы каждый преподаватель обяза-

тельно планирует материал для самостоятельного изучения с распределе-

нием заданий по уровням самой самостоятельной работы: 

 первый направлен на повторение и закрепление изучаемого материа-

ла, частичное знакомство с новым материалом (например, составить таб-

лицу по материалу лекции или практического/семинарского занятия); 

 второй – задания связаны с организацией обучающей деятельности 

(например, подобрать новую литературу); 
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 третий – научение ориентироваться в материале, формирование сво-

его мнения и умение его отстаивать (например, познакомиться с текстом 

публикации на определенную тему и проанализировать ее); 

 четвертый – формирование собственной позиции (например, подго-

товить эссе и найти примеры проявления его содержания в текущей поли-

тической ситуации); 

 пятый – исследовательские задания (например, подготовить доклад 

на конференцию). 

Форм контроля самостоятельной работы может быть несколько: непо-

средственно на занятии, во время проведения индивидуальной работы 

обучающихся и анализ результатов самоконтроля. 

Особые формы самостоятельной работы предусматриваются для форми-

рования практических умений и навыков (например, участие в опросе в ка-

честве интервьюера, подготовка фрагмента аналитической справки и т. п.). 

 

Примерные варианты заданий для самостоятельной работы студен-

тов и методические рекомендации по их выполнению   

 

Изучение рекомендованной литературы обычно начинает-

ся с изучения учебников и учебных пособий и затем обраще-

ние к монографиям, статьям, нормативно-правовым докумен-

там, научным и научно-популярным материалам периодиче-

ских изданий и другим источникам информации. Обучающиеся должны 

уметь самостоятельно подбирать необходимые материалы для учебной и 

научно-исследовательской работы. При этом важно уметь работать с биб-

лиографическими источниками и поисковыми системам сети Интернет. 

Уметь правильно оформлять ссылки на литературу и другие источники 

информации.  

 

Рецензия на видеоматериал 

Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение) – критический 

анализ видеосюжета, отзыв, включающий общий обзор про-

блемы, выявление сильных и слабых сторон, постановку во-

просов и выводы. 

Алгоритм рецензии: 

 год создания и выхода сюжета; 

 автор сюжета; 

 краткая аннотация материала (основные идеи); 

 центральная идея сюжета; 

 цель и основные задачи, решаемые автором для раскрытия централь-

ной идеи; 

 используемые методы, приемы и технологии для раскрытия цен-

тральной идеи; 
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 сильные и слабые стороны авторского подхода к идее; 

 ваша оценка: негативная (что и за что указать), позитивная (что и за 

что указать) и нейтральная (что и за что указать) по сюжету с коммента-

риями; 

 достоверность фактов и их соотнесение с идеей сюжета; 

 перспективы использования информации из сюжета; 

 подведите итоги, описав свое отношение к материалу сюжета (лич-

ная оценка авторского видения проблемы, полноты, объективности, акту-

альности его точки зрения).  

 

Доклад – один из распространенных вдов заданий, поэто-

му приведем алгоритм работы по его подготовке. 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение основных источников и литературы 

по теме. Знакомство с темой лучше начинать с учебной (учебники, учебно-

методические пособия) и справочной литературой (словари, энциклопедии, 

справочники). Далее следует обратиться к научной литературе (моногра-

фии, научные статьи).  

3. Составление библиографии – необходимый элемент работы с источ-

никами. Правила оформления подчиняются ГОСТу.  

4. Разработка плана доклада. 

5. Подготовка текста доклада. Важно уделить внимание стилю изложе-

ния – он должен быть научным. Структура доклада: Вводная часть (или 

вступление) включает название и объяснение его цели; Основная часть со-

держит наиболее значимые раскрываемой темы и ее аргументацию, следу-

ет выделить при их наличии имена, даты и термины (сложные объяснить, 

обратив внимание на правильное ударение) и в Заключении подводятся 

итоги и обобщенный вывод по теме доклада, отражающий его основную 

идею. Доклад – это устная форма речи и важно помнить, что сложные кон-

струкции предложений, а также большое количество причастий (они сдер-

жат шипящие звуки) воспринимаются труднее, поэтому нужно продумать 

тщательно текст. Кроме того, не следует употреблять слова и термины, 

значение которых неизвестно самому докладчику.   

При подготовке доклада допустимо использовать материалы из сети 

Интернет, но проверив достоверность источников информации.  

 

Задача по работе с текстами первоисточников 

Платон. Государство. – М.: АСТ, 2023. – 448 с. 

Платон. Законы. – М.: АСТ, 2020. – 704 с. 

Дано: на основе общественного разделения труда и нера-

венства умственных способностей людей Платон предлагает социальную 

структуру «идеального государства».  
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Найти: Сословия идеального государства и характер отношений между 

ними. Характеристики равенства, свободы и счастья по Платону.  

Решение задачи следует осуществлять с применением метода контент-

анализ – количественный анализ любого рода политической информации. 

В современных условиях применение этого метода связано с широким 

применением компьютерных технологий. Его преимущества: оперативное 

получение фактографических данных о том или ином политическом явле-

нии на базе объективной информации. Основное назначение контент-

анализа – перевод вербальной информации в более объективную – невер-

бальную форму, в восхождении от текста к нетекстовой реальности (со-

циокультурная реальность) во всем ее многообразии. Контент-анализ – 

достаточно строгий научный метод, который предполагает систематиче-

скую и надежную фиксацию определенных элементов содержания некото-

рой совокупности документов с последующей квантификацией (количест-

венной обработкой) полученных данных. С помощью контент-анализа ус-

танавливаются не только характеристики документальных источников, но 

и особенности всего коммуникационного процесса (социальные ориента-

ции и установки коммуникатора, ценности и нормы, транслируемые в до-

кументах, эффективность их восприятия в различных аудиториях). Кон-

тент-анализ часто применяется для оценки качественного и количествен-

ного присутствия политического лидера (идеи, партии, общественной ор-

ганизации и др.) в прессе и, как правило, в сравнении с конкурирующими 

объектами той же категории. Наиболее важен контент-анализ приносит 

при обработке больших текстовых массивов, поскольку дает возможность 

выявлять тенденции изменения взглядов, позиций путем сопоставления 

текстов одного автора (или нескольких авторов), относящихся к разным 

периодам времени, а также различия, характеризующие содержание тек-

стов, принадлежащих разным авторам (или авторам-последователям раз-

личных школ) путем сопоставления этих текстов. Однако контент-анализ 

не должен заменить обычный анализ документов и работу с ними. 

Решение данной задачи предполагало работу с текстом. Можно выде-

лить общие правила работы с политическим текстом, основная цель кото-

рой – понимание содержания. В научной литературе, хотя и не сложилось 

четкого понятия «политический текст», приняты положения так называе-

мого методологического герменевтического стандарта, включающего раз-

личные группы методов, которые можно определить, как внелингвистиче-

ские и лингвистические [3, 9, 34 и др.].  

К внелингвистическим относится анализ социокультурного контекста 

текста и индивидуальные особенности личности автора (анализ историче-

ских условий появления текста и формирования личности автора). Ко вто-

рым – семантические, синтаксические, морфологические и фонетические 

характеристики высказываний. При этом важно помнить, что и первая и 

вторая группа связаны с личностью Автора [108].  
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Схема анализа политического текста: Автор – Текст – Адресат: 

1. Социокультурный контекст создания текста. 

2. Изучение структуры политического текста включает такие компо-

ненты: 

 мотивация создания политического сообщения;  

 психология адресанта и адресата текста;  

 особенность канала доставки информации и его влияние на презен-

тацию текста (вербальные, визуальные, аудиовизуальные и др.);  

 специфику устной/письменной формы речи;  

 психология наполнения политического текста фактами и аргумента-

ми;  

 этапы порождения и реализации текста;  

 этапы и психология восприятия информации аудиторией;  

 результативность сообщения;  

 дискурсивный политический резонанс текста 

3. Контент-анализ текста (поиск смысловой единицы) и выделение 

главной мысли текста или его фрагмента и наполнение ее (мысли) аргу-

ментами из текста в виде цитат, постановки вопросов, употребления мета-

фор и т. п. 

4. Интент-анализ (от лат. intentio – стремление – субъектная направ-

ленность на некий объект активности сознания субъекта или его намере-

ние). Коммуникативная интенция – главенствующая в политическом тек-

сте. Реконструирование интенций (замысла, намерений) политика по его 

речи, т. е. выявление направленных вовне внутренних импульсов, намере-

ний говорящего: 

 выбрать политический текст для изучения; 

 подготовить список подлежащих выявлению интенций с кратким оп-

ределением каждой из них; 

 определить единицу анализа политического текста (абзац или пред-

ложение, границы которого определить намного проще). 

 

Коллоквиум (лат. colloguium – разговор, беседа) – форма 

занятия, понимаемая как беседа преподавателя и студентов.  

Коллоквиум представляет собой мини-экзамен, имеющий 

целью уменьшить список тем, выносимых на зачет или экза-

мен. Как форма проверки знаний и компетенций по ряду позиций противо-

стоит тестам, потому что они ориентированы на дробное усвоение инфор-

мации, что не способствует освоению дисциплинарной логики, развитию 

способности мыслить и излагать свою точку зрения. Главное – они пред-

полагают апеллируют, прежде всего, к краткосрочной памяти и не активи-

зируют многие функции человеческой психики. Тесты слабо согласуются с 

фундаментальностью, универсальностью и гуманистической направленно-



67 

стью образования. Ориентация только на тесты препятствует формирова-

нию рационально-критического взгляда на мир.  

Коллоквиум предполагает роль студента не просто транслятора знаний 

(из учебников и/или Интернета), а сам является исследователем проблем, 

которые ему предлагают для изучения.  

Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на зачете 

или экзамене. 

В определении содержания термина коллоквиум существуют различ-

ные взаимодополняющие дефиниции. 

 вид учебной работы, предполагающий выяснение уровня усвоения 

студентами знаний, овладения умениями и навыками в отдельной теме или 

раздела дисциплины; 

 форма проверки и оценивания знаний обучающихся; 

 вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой группо-

вое обсуждение широкого круга проблем и поиск путей их решения; 

 форма контроля самостоятельной работы обучающихся над специ-

альной литературой (может быть вынесена как отдельная работа – статья, 

монография, документ и т. д., так и проблема, освещенная в ряде работ, 

знание которых должен продемонстрировать обучающийся). 

Коллоквиум обеспечивает единство теоретического и практического 

аспектов образовательного процесса.  

Цель – развитие регуляции учебной деятельности обучающихся, само-

регуляции эмоциональных и мыслительных состояний. 

Задачи: 

 проверка и контроль полученных знаний; 

 закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся по са-

мостоятельно изученным вопросам;  

 расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по 

данной теме; 

 доформирование умений коллективного обсуждения (диалог, поиск 

компромиссного решения, аргументация своей точки зрения, умение слу-

шать оппонента, готовность принять позицию другого).  

 углубление знаний при помощи использования дополнительных ма-

териалов; 

 развитие навыков реферирования, учебного исследования, самостоя-

тельной подготовки и выступления с докладом, сообщением;  

 формирование опыта работы с источниками информации, оформле-

ние рефератов, докладов, эссе. 

Коллоквиум проводится чаще всего по учебным дисциплинам, итого-

вой формой контроля которых предусмотрен экзамен. 

На коллоквиуме обучающихся должен продемонстрировать, что он: 

 знает содержание и структуру работы, отдельных её глав и парагра-

фов (если на коллоквиум выносится отдельный труд); 
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 уяснил логику изложения материала; 

 умеет выделить узловые идеи и положения; 

 умеет обобщать материал с помощью схем, таблиц, вопросов и де-

лать записи прочитанного (сделать выписки, составить план, тезисы, анно-

тацию, резюме, конспект); 

 видит связь изучаемой теории с практикой; 

 имеет собственное мнение о прочитанном. 

Формы коллоквиума: 

  устная; 

  письменная; 

  комбинированная. 

Вопросы для обсуждения могут быть как теоретического, так и практи-

ческого характера.  

Рекомендуется оценку за работу на коллоквиуме учитывать при вы-

ставлении промежуточной аттестации. 

 

В современном мире – вире доминирования визуальных 

форм представления и восприятия информации следует вы-

делить общие правила подготовки презентаций. 

Подготовка презентаций – одна из форм обучения, позво-

ляющих сформировать у обучающихся стремление самостоятельно приоб-

ретать знания, используя различные источники информации. Цель презен-

тации – демонстрация в наглядной форме основных идей на основе ис-

пользования возможностей современных информационных технологий. 

Следовательно, идеи первоначально должны быть оформлены в текстовой 

форме (план, тезисы, конспект и т. п.).  

1. Изучение источников информации и продумывание структуры пре-

зентации (презентация – не механический набор «картинок», а инструмент 

для донесения мысли). 

2. Презентация как правило содержит текст и иллюстрации к нему, вы-

держанные в едином графическом стиле.  

3. Структура презентации соответствует структуре предлагаемой ин-

формации для рассмотрения и раскрывает ее содержание: Титульная 

«страница» («презентует» автора и тему), Основная часть «предлагает» 

текстовый, графический и иные элементы (должны быть просты для вос-

приятия и понимания, не отвлекая от основной идеи), Заключение пред-

ставляет выводы. 

При создании презентации следует обратить особое внимание на каче-

ство материала, выносимого в ее содержание («читаемость» материала), не 

рекомендуется перегружать презентацию и визуальными эффектами (ани-

мацией, видео и др.) и большим количеством слайдов, а также текстом. На 

слайды имеет смысл вынести наиболее важные сведения, аргументы, поня-
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тия, даты, имена, названия, сложные для восприятия на слух. Оптимальное 

число строк на слайде – от 10 до 15.  

Фразы должны быть лаконичными. Чтение длинной фразы отвлекает 

внимание от речи. Кроме того, короткая фраза легче запоминается визу-

ально. Важно обратить внимание на оформление текста и цветовое реше-

ние слайдов. Для текста рекомендуются шрифты Verdana и Arial, размер не 

менее 25. При оформлении слайда предпочтительно использовать светлый 

фон и темные буквы (черные, темно-синие, темно-коричневые). Если при-

меняется светлый цвет для текста, то буквы должны иметь темный контур. 

Следует учесть, что на экране плохо воспринимается курсив и разрядка. 

Поэтому для выделения текста лучше использовать либо цвет, либо полу-

жирное начертание. 

Презентация должна быть подготовлена при помощи программы Power 

Point. 

 

Подготовка эссе 

Эссе (от франц. еssai – попытка, проба, очерк) – прозаиче-

ское сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу. Эссе – авторское произве-

дение (связный текст), отражающий его (автора) позицию по какому-либо 

актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе –  развитие навыков самостоятельного критического мышле-

ния и письменного изложения собственных мыслей на основе высказыва-

ния своей точки зрения и формирования непротиворечивой системы аргу-

ментов, обосновывающих предпочтительность авторской позиции. 

Для эссе характерны: 

 небольшой объем (3–6 страниц или примерно, 6000–8000 печатных 

знаков, включая пробелы); 

 конкретность темы (содержание эссе направлено на решение одного 

вопроса); 

 личностное осмысление темы; 

 свобода композиции; 

 афористичность, использование параллелей, аналогий, ассоциаций; 

 внутреннее единство, то есть согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, внутренняя гармония аргументов и ассоциаций, непротиво-

речивость тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора; 

 непринужденность повествования, ориентация на разговорную речь. 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблон-

ных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. 

Структура эссе: Введение, Основная часть и Заключение. Введение и 

заключение сфокусированы на проблеме (во введении она формулируется, 

в заключении – резюмируется мнением автора). Основная часть отражает 



70 

работу автора. Во введении формулируется тема, обосновывается ее акту-

альность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура 

рассмотрения темы, осуществляете переход к основному суждению. В ос-

новная части – даются формулировки суждений и аргументов, предлагае-

мые автором (как правило, 2–3); доказательства, факты и примеры, поддер-

живающие авторскую позицию; анализ контр-аргументов и противополож-

ных суждений (важно показать их слабые стороны). В заключении повторя-

ется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного су-

ждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

 

В оформлении текста эссе следует выделять абзацы, красные строки 

(отступ), придерживаться логической связи абзацев (демонстрирует цело-

стность работы), допускается эмоциональность, экспрессивность и худо-

жественность. В случае использования прямых цитат необходимы ссылки 

на источник. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе сам не читал. 

 

Подготовка рефератов 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская ра-

бота, раскрывающая основное содержание исследуемой про-

блемы с элементами анализа, дает интерпретацию получен-

ных данных, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на 

проблемы выбранной темы. Содержание реферата должно быть логичным, 

изложение материала носить проблемно-тематический характер. 

Структура реферата: Титульный лист, Введение с обоснованием акту-

альности темы, постановкой цели и задач, кратким анализом использован-

ной литературы, Основная часть, в которой излагается рассмотрение темы 

и высказывается позиция автора, Заключение (выводы). Реферат должен 

быть выполнен грамотно (с позиций грамматики языка написания) и с со-

блюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. 

 

Комментирования политического высказывания 

 изложить высказывание своими словами; 

 выразить свое отношение к высказыванию, пояснить 

свою точку зрения; 

 дополнить высказывание, если это необходимо; 

 оценить высказывание с моральной точки зрения; 

 сделать вывод 

 

Анализ общественно-политического выступления 

 время и место выступления; 

 связь с другими событиями; 

 причины; 
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 социальный состав участников; 

 требования, лозунги, цели; 

 методы борьбы (митинги, демонстрации, стачки, восстание, акция 

протеста или гражданского неповиновения); 

 масштаб выступления; 

 уровень организованности; 

 имена участников, руководителей; 

 хронология событий, основные этапы; 

 значение выступления. 

 

Анализ политического строя государства 

 форма правления; 

 форма режима (демократия, авторитаризм, тоталита-

ризм); 

 форма устройства (федерация, унитарное государство, конфедера-

ция); 

 структура органов власти: 

а) глава государства, его полномочия; 

б) законодательные органы (способ формирования, структура, пол-

номочия); 

в) исполнительные органы (способ формирования, структура, функ-

ции, подчиненность); 

г) судебные органы; 

д) соотношение прав законодательной, исполнительной и судебной 

власти; 

 права граждан (подданных): 

а) избирательное право (всеобщее или нет, наличие цензов и т. п.); 

б) политические права и свободы; 

в) личные права и свободы; 

г) возможность использования провозглашенных законом прав; 

 основные политические партии и движения (характеристика про-

грамм, методов их реализации, влияния на различные социальные слои, 

положения в политической системе); 

 краткая обобщенная оценка политического строя и перспектив его 

развития. 

 

Пример задания по дисциплине «политический анализ и 

прогнозирование» по теме «Изменение партийно-

политической системы стран G-7» 

Задание: составить и проанализировать таблицу по резуль-

татам выборов в каждой стране с 2010 по 2020 гг. 
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Например, Великобритания 

Партия 

2015 г. 2019 г. 

% голосов  
 

мест в парла-

менте 
% голосов  

 

мест в парла-

менте 

Консервативная     

Лейбористская     

Либеральные 

демократы 

    

Шотландская 

национальная 

партия 

    

Партия Уэльса     

Зеленая партия 

Англии и Уэльса 

    

  

Самостоятельное изучение темы «Политическое сознание 

и политическая культура» 

Цель – закрепить полученные знания о феномене полити-

ческой культуры.  

Рекомендуемые понятия: политическая культура, типы по-

литической культуры (патриархальная, подданническая, активистская), 

политический стереотип, политический миф, политический символ, граж-

данская культура, субкультура, политическая социализация, социализация, 

агент социализации, агентуры социализации, ресоциализация, модели по-

литической социализации, толерантность политико-культурная идентич-

ность, гражданская идентичность. 

Задания для изучения темы: 

 выделить сленг в российской политической культуре; 

 определить текущие политические символы как составную часть по-

литической культуры; 

 найти политические мифы в настоящем времени; 

 определить манипуляции политическим сознанием на телевидении и 

предложить алгоритм противостояния им.   

  

Какие бы задания не приходилось выполнять обучающимся, так или 

иначе, рея связан с работой с различными источниками и их конспектиро-

ванием.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложе-

ние содержания прочитанного.  

Конспект представляет собой способ изложения содержа-

ния книги или статьи в логической последовательности, акку-

мулируя в себе различные виды записи, позволяет всесторонне охватить 

содержание книги, статьи. 
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Конспектирование включает в себя: 

 аннотирование – краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначе-

ния; 

 планирование – краткая логическая организация текста, раскрываю-

щая содержание и структуру изучаемого материала; 

 тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

 цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлече-

ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Рекомендации по составлению конспекта: 

 внимательно прочитать текст, уточнив выходные его данные (автор, 

название, издание) и непонятные слова (справочные данные лучше выне-

сти на поля конспекта); 

 выделить главные идеи и составить план; 

 кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргу-

ментацию автора; 

 законспектировать материал, следуя пунктам плана (мысль лучше 

формулировать своими словами при записи); 

 корректно записывайте цитаты (указав точно ее содержание и дан-

ные из источника); 

 при цитировании следует учитывать значимость мысли;  

 в тексте конспекта рекомендуется приводить не только тезисные по-

ложения, но и их доказательства;  

 мысли автора следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного; 

 записи должны распределяться в последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения; 

 для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Изучение любой дисциплины завершается промежуточной аттестацией 

в форме зачета или экзамена. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регламентируется актами различного уровня: законодательного, 

подзаконного, локального, которые не должны противоречить законода-

тельным основам, что определены Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273‑ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [84]. 

Следует помнить, что зачет или экзамен для обучающегося – событие в 

жизни, особенно первый. Поэтому зачет и экзамен не только формы кон-

троля знаний, но и форма справедливого вознаграждения за результаты 

учебной деятельности. Дополнительные вопросы должны выступать в ка-

честве инструмента раскрытия потенциала обучающегося, но не наказания. 
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Доброжелательность, объективность и внимание со стороны преподавате-

ля – необходимые условия для успешного прохождения обучающимся ат-

тестации.  

Формы проведения аттестационных мероприятий могут быть различ-

ными (устная, письменная, комбинированная), главное – они должны от-

ражать уровень освоения дисциплины обучающимися. Более того, зачет 

и/или экзамен не только проверка знаний обучающегося, но и еще оценка 

деятельности преподавателя – чему научил. 

 

Создание фонда оценочных средств и работа с ним необ-

ходимы как для организации самостоятельной работы, так и 

проведения контрольных мероприятий.   

Пример 1: вопросы и задание для текущего контроля по 

разделу «Политическая система общества и государство»: 

1. Какие виды власти существуют?  

2. В чем сущность политической власти? 

3. Как связаны легальность и легитимность власти? 

4. Модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда и М. Дюверже 

и в чем их отличительные черты?  

5. Представьте схему политической системы в Челябинской области по 

одному из авторов моделей.  

Пример 2: Вопросы для промежуточной аттестации по разделу «Исто-

рия политической мысли» (фрагмент вопросов к зачету и/или экзамену): 

1. Политические взгляды мыслителей Древнего мира 

2. Развитие политической мысли в эпоху Средневековья.  

3. Ренессанс и его политическая мысль. 

4. Политическая мысль эпохи Нового времени. 

5. Становление и развитие русской политической мысли. 

Оценка уровня подготовки обучающихся 

Оценка результатов учебной деятельности обучающихся выполняет ряд 

важных функций: 

 образовательная – ориентирует преподавателя на использование раз-

нообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, со-

действующих продвижению обучающихся к достижению более высоких 

уровней усвоения учебного материала; 

 стимулирующая – показывает динамику достижений обучающихся в 

усвоении знаний, характера познавательной деятельности и развитии ин-

дивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной дея-

тельности; 

 диагностическая – обеспечивает анализ, оперативное регулирование 

и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности; 
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 контролирующая – выражается в определении уровня усвоения 

учебного материала в процессе контроля и аттестации обучающихся; 

 социальная – дифференцированный подход к осуществлению про-

верки и оценке результатов учебной деятельности обучающихся с учетом 

их индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии с соци-

альным заказом общества и государства. 

 

Для текущего контроля на занятиях наиболее распростра-

ненным методом является устный опрос. Достоинства этой 

формы контроля очевидны: организационная простота, опера-

тивность обеспечения обратной связи, мотивированность об-

суждения уровней усвоения знаний обучающимися и их непосредственная 

коррекция на занятии, ориентированность на развитие коммуникативных 

компетенций. Недостаток – фрагментарность охвата обучающихся. Вместе 

с устным опросом используется письменный, проводимый в формах прове-

рочной или контрольной работы, словарного диктанта, решение задач и др. 

В настоящее время появляются новые формы оценивания и оценок. Для 

оценки учебной деятельности обучающихся «проникают» различные из-

мерители, позволяющие выявлять динамику уровня подготовленности, ак-

тивность, самостоятельность и креативность в усвоении новых знаний, 

рост их компетентности.  

 

Одними из наиболее популярных измерителей сегодня 

становятся тесты. По мнению большинства специалистов, 

тесты обладают наибольшей объективностью из известных 

способов контроля и значительно большей возможностью ох-

вата контролируемого материала [127]. История тестов, пришедших на 

смену обычным представлениям о проверочных средствах, началась в кон-

це XIX – начале XX вв., когда тесты начали активно применяться сторон-

никами экспериментальной педагогики. Однако практически до начала 90-

х гг. XX в. отношение к тестам было негативным, сегодня ситуация изме-

нилась. Вместе с тем, практика применения тестов показывает, что у них 

есть, как и у других измерителей, свои достоинства (более быстрая про-

верка качества усвоенных знаний, ускоряются процессы систематизации 

выученного и его запоминание, уменьшается влияние субъективных фак-

торов в процесс измерения качества усвоенных знаний, эффективнее ис-

пользуются современные технические средства, экономия учебного време-

ни на осуществление промежуточного контроля усвоения знаний) и недос-

татки (нет реальной картины, неточное отражение наличия и полноты зна-

ний у обучающихся и, что еще хуже, приучает их к угадыванию ответов 

вместо изучения предмета) [45, с. 85]. Кроме того, существует вероятность 

(и немалая) запоминаемости обучаемыми ложных ответов в процессе тес-
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тирования, а также возросший спрос на тесты и кажущуюся простоту их 

создания породили множество некачественных материалов.  

 

Рейтинговый контроль еще один новый способ измерения 

полученных знаний, это оценочный, хронометражный кон-

троль, выраженный численно (в баллах), хронометражная 

оценка успеваемости обучаемых (их «производительности») с 

оценкой качества их работы. Рейтинг (от англ. Rating – числовой или по-

рядковый показатель, отображающий важность или значимость опреде-

ленного объекта или явления.) обучающегося − это индивидуальная ком-

плексная оценка его успеваемости. За выполнение разнообразных заданий 

обучающиеся получают фиксированное количество баллов по специально 

разработанной шкале, баллы суммируются и служат основой для выстав-

ления определенной оценки за экзамен, либо зачета по дисциплине. У рей-

тинга также есть достоинства и недостатки.  

К числу измерителей можно отнести портфолио (папка документов), 

содержащие подборки работы обучающихся по дисциплине.  

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся (НИР) приобретает все 

большее значение и является одним из элементов профессиональной под-

готовки и профессионального становления. НИР можно рассматривать и 

как вид самостоятельной работы, и вид будущей профессиональной дея-

тельности. Научно-исследовательская работа представляет собой само-

стоятельное, совместное с научным руководителем, исследование обу-

чающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для решения 

конкретных практических задач.  

В современном мире, ориентированном на построении знаниевого об-

щества, наука и научная деятельность – неотъемлемая часть организации 

жизни общества. Более того, наука – выгодная сфера инвестиций и потен-

циал развития государства.  

Цель НИР – освоение основ профессионально-творческой деятельности 

и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и других ра-

бот. Вместе с тем научно-исследовательская деятельность остается недос-

таточно исследованной в педагогической науке, хотя работ написано не-

мало, но они преимущественно прикладного характера (как организовать и 

провести исследование). Да и тема творчества остается одной из таинст-

венных.  

Для обучающихся в образовательных организациях общего образова-

ния успешным учебным исследованием может считаться повторение чье-

го-либо эксперимента, анализ определенной методики, применение метода 
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в новых условиях, сравнение методик различных специалистов и пр. со-

вместно с глубоким анализом литературы по выбранной теме. 

Для обучающихся в образовательных организациях среднего профес-

сионального образования и высшего образования важным фактором явля-

ется новизна исследования, его актуальность. 

Основным критерием результативности проделанной работы для обу-

чающихся в образовательных организациях общего образования является 

уровень освоения навыков исследовательской деятельности. Для обучаю-

щихся в образовательных организациях среднего профессионального обра-

зования и высшего образования таким критерием таким критерием являет-

ся научная новизна и практическая значимость. 

Научно-исследовательская работа может быть организована в двух 

форматах: 

 учебно-научная (проводится в учебное время, т. е. встроена в учеб-

ный процесс); 

 научно-исследовательская, выполняемая во внеучебное время и до-

полняющая учебный процесс. 

Научная деятельность – ведение специального, заранее спроектирован-

ного исследования, характеризующегося целенаправленностью в изучении 

объектов и использованием соответствующих научных, методов и средств. 

Научное исследование представляет собой не только упорядоченное вы-

полнение строгих и точных предписаний, но и это специфическая форма 

познания. Поэтому наука применяет нестандартные подходы, определен-

ный риск, способность смотреть на обычное под необычным углом зрения 

(очевидное – невероятное), воображение, фантазию и мечты. Завершается 

научное исследование формированием новых знаний об изучаемых объек-

тах.  

Этапы научно-исследовательской работы: 

 выбор направления исследования; 

 выбор темы исследования; 

 формулирование гипотезы; 

 планирование работы; 

 сбор данных о предмете исследования; 

 проведение исследования; 

 оценка полученных результатов; 

 оформление итогов работы (написание текста работы). 

Работа должна носить логически завершенный характер. Структура от-

чета по итогам исследовательской работы предусматривает: 

 введение (обозначение проблемы, актуальность, практическая зна-

чимость исследования; определяются объект и предмет исследования; цель 

и задачи исследования; коротко перечисляются методы работы); 
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 основная часть (анализ научной литературы; выбор определенных 

методов и конкретных методик исследования; процедура исследования и 

ее этапы; составляет не менее ¾ от общего объема работы); 

 заключение; 

 библиографический список (при необходимости список использо-

ванных источников/документов); 

 приложение при необходимости (таблицы, графики, справочники и 

др.) 

Защита научно-исследовательских работ может быть осуществлена в 

виде: 

 доклада на научной или научно-практической конференции; 

 подготовки и публикации научной статьи; 

 подготовки реферата, эссе, курсовой, выпускной квалификационной 

работы или магистерской диссертации; 

 работы в научно-исследовательском семинаре; 

 участия в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 участия в конкурсах на получение грантов в составе творческой 

группы; 

 выполнения заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом; 

 представления промежуточных результатов исследования, итоговых 

отчетов о научно-исследовательской работе. 

 

Таков основной обзор форм организации обучения и его можно завер-

шить. Однако он будет неполным, если не напомнить, что важно учиты-

вать при выборе формы, методов и приемов работы преподавателя инди-

видуально-психологические факторы организации познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Факторы, влияющие на выбор методов и приемов обучения: 

 цель и этап обучения; 

 характер, объем, сложность и значимость изучаемого материала; 

 учебные, возрастные и психофизиологические особенности обучаю-

щихся; 

 затраты времени; 

 уровень методической подготовки самого преподавателя; 

 характер средств обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Политика является важнейшей сферой общества и нуждается в посто-

янном осмыслении, поскольку она выступает одной из основных форм ор-

ганизации жизнедеятельности общества.  

Политика – сфера проявления властных отношений, деятельности по-

литических элит и лидеров, участия масс и индивидов, политических дви-

жений и партий. Поэтому она способствует интеграции общества.  

Политология как наука формирует научное мировоззрение, основанное 

на знании и понимании основных закономерностей общественно-

политического развития.  

Политология как наука и учебная дисциплина призвана формировать 

активную гражданскую позицию. 

Методика преподавания политологических дисциплин представляет 

собой интеллектуальный опыт обобщения методов и приемов работы пре-

подавателя дисциплин политологического цикла о призвана помочь осво-

ить знания о политике в форме диалога преподавателя с обучающимися с 

целью поиска ответов на вопросы о сложном мире политического. 
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