
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ППС К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением 

(Лекция визуализация) 

 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, 

постеров, компьютеров и т.п., с последующим обсуждением материалов. 

 Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в 

интерактивном режиме 

 Задачи:  

 совершенствование способов поиска, обработки и предоставления 

новой информации; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на лекции. 

 Методика проведения:  

 Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми 

несколько (3-5) ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на 

заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании 

презентации необходимо обязательно совместно со студентами подвести 

итоги и озвучить извлеченные выводы. 

  



2. Кейс-метод (разбор  конкретных    ситуаций) 

 

Ситуация (фр. – положение, обстановка), совокупность обстоятельств 

(внутренних и внешних), содержащая условия, противоречия, в которых 

развивается какая-либо деятельность индивида, группы, организации, 

требующая конкретного разрешения, но не имеющая мгновенного 

однозначного решения для выхода из создавшегося положения). Также этот 

метод в литературе называется «Кейс-стади». 

Метод анализа конкретных ситуаций насчитывает около 30 

модификаций,  одной из которых является кейс-метод (Case study). Это 

техника обучения, использующая описание реальных ситуаций (от англ. case 

— «случай»). Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться 

в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать 

лучший из них. Кейс-метод концентрирует в себе значительные достижения 

технологии «создание успеха». Для него характерна активизация 

обучающихся, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений 

участников. Именно ощущение успеха выступает одной из главных 

движущих сил метода, способствует формированию устойчивой позитивной 

мотивации и наращиванию познавательной активности. 

Ситуации бывают:  

 стандартная (часто повторяющаяся ситуация при одних и тех же 

обстоятельствах, имеющая одни и те же источники. Она может иметь как 

положительный, так и отрицательный характер);  

 критическая (нетипичная ситуация, разрушающая первоначальные 

расчеты и планы, требующая радикального вмешательства);  

 экстремальная (уникальная ситуация, не имеющая в прошлом аналогов, 

приводящая к негативным изменениям, полевые); 

 ситуации-оценки (описание конкретного события и принятых мер и 

формулируется задача оценить причины, механизмы, значение и 

следствие ситуации и принятых мер); 



  ситуации-иллюстрации (на конкретном примере демонстрируются 

закономерности или механизмы социальных процессов, позитивная и 

негативная деятельность личностей и коллективов, эффективность 

использования методов и приемов работы, значение каких-либо факторов 

и условий),  

 кресельные, базовые и конкретные;  

 ситуации-проблемы, ситуации-тренинги;  

 классические, «живые» ситуации, разбор корреспонденции, действие по 

алгоритму.  

 Источники ситуаций: художественная и публицистическая литература, 

статистические данные, научные статьи, реальные события местной жизни, 

Интернет. 

 Требования к конкретной ситуации (КС): 

- КС должна соответствовать содержанию теоретического курса и 

профессиональным потребностям обучающихся; 

- желательно, чтобы ситуация отражала реальный, а не вымышленный 

профессиональный сюжет, в ней должно быть отражено «как есть», а не «как 

может быть»; 

- следует вести разработку кейсов на местном материале и «встраивать» 

их в текущий учебный процесс; 

- ситуация должна отличаться «драматизмом» и проблемностью, 

выразительно определять «сердцевину» проблемы и содержать необходимое 

и достаточное количество информации; 

- нужно, чтобы ситуация показывала как положительные (путь к успеху 

фирмы, организации), так и отрицательные примеры (причины неудач и пр.); 

- КС должна быть по силам обучающимся, но в то же время не очень 

простой; 

- ситуация должна быть описана интересно, простым и доходчивым 

языком (целесообразно приводить высказывания, диалоги участников 

ситуации); 



- текст ситуационного упражнения не должен содержать подсказок 

относительно решения поставленной проблемы; 

- ситуация должна также сопровождаться четкими инструкциями по 

работе с нею. 

Вместо подготовленных текстов можно использовать аудио- или 

видеозаписи, газетные статьи, официальные документы или их подборки, 

рассказы, содержащие описания производственных ситуаций. Участники 

могут предложить и рассмотреть примеры из собственной практики. 

При этом необходимо очень четко сформулировать задание, чтобы 

обучающиеся не поддались желанию пассивно воспринимать информацию.  

 Принципы построения конкретных ситуаций: проблемность, 

моделирование профессиональных ситуаций и их решений, коллективно-

индивидуальная деятельность, диалогичность общения.  

 Анализ конкретной ситуации – деятельное исследование реальной 

или искусственно сконструированной ситуации для выявления проблем и 

причин, вызвавших ее для оптимального и оперативного разрешения. Этот 

метод может использоваться как в процессе чтения лекций (возможны три 

уровня), так и как самостоятельное практическое занятие (классический 

вариант, свободный вариант, смешанный вариант).  

 Цель метода анализа конкретной ситуации метода — научить 

студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, 

выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить 

оптимальный вариант и формулировать программы действий. 

 Стадии создания кейса:  

- определение того раздела курса, которому посвящена ситуация; 

- формулирование целей и задач; 

- определение проблемной ситуации, формулировка проблемы; 

- поиск необходимой информации; 

- создание и описание ситуации. 

 



 Этапы работы с кейсом: 

 

1. Этап введения в изучаемую проблему 

Кейсы могут быть розданы каждому обучающемуся за день до занятий или 

на самом занятии. На ознакомление выделяется 5-7 мин. в зависимости от 

сложности кейса. Преподаватель начинает занятие с контроля знания 

обучающимися (слушателями) содержания кейса, например, спрашивает: 

«Сколько всего персонажей действует в данной ситуации?» или «Что 

является центральной проблемой данного кейса?». Далее участники задают 

руководителю вопросы с целью уточнения ситуации и получения 

дополнительной информации, которая фиксируется на доске для 

последующего обсуждения. 

 

2. Анализ ситуации.  

Каждый из участников или группа представляют свой вариант решения в 

виде устного доклада (регламент устанавливается). 

 

3. Этап презентации.  

Умение публично представить интеллектуальный продукт, хорошо его 

прорекламировать, показать его достоинства и возможные направления 

эффективного использования, а также выстоять под шквалом критики 

представляется очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. 

 

4. Этап общей дискуссии.  

Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении ситуационных упражнений 

формулируются четыре основных вопроса: 

- Почему ситуация выглядит как дилемма? 

- Кто принимал решения? 

- Какие варианты решения он имел ввиду? 



- Что ему надо было сделать? 

 

5. Этап подведения итогов.  

Преподаватель должен «раскрыть карты». Для кейсов, написанных на 

примере реальных конкретных ситуаций, это информация о том, как были 

решены проблемы, которые обсуждались слушателями, в реальной жизни. 

Для «кабинетных» кейсов важно обосновать версию преподавателя. Следует 

акцентировать внимание на том, что кейс может иметь и другие решения: 

«Жизнь богаче любой теории», а затем выделить лучшие решения и 

расставить акценты поощрительного характера (рейтинг успеваемости, 

призы, зарубежные стажировки). 

 

В методе «кейс-стади» может быть использован мозговой штурм, когда 

группа зашла в тупик и затрудняется принять решение. 

 

Пример применения*: 

 

Использование кейс-метода при выполнении практического задания  

Нормирование потребления энергоресурсов 

 

Введение 

В данном практическом занятии обучения используется кейс-метод 

(Case study) - метод анализа ситуаций. Цель занятия заключается в том, что 

студентам предлагают выполнить расчеты норм потребления ТЭР. 

Студентам предлагают осмыслить реальную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только проблему расчета норм ТЭР, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Кейс представляет собой ролевую систему.  

 



Организационный этап 

Работу над заданием и обсуждение ситуаций планируется 

организовывать в малых группах, на которые делятся студенты при 

выполнении задания. В группе определяются спикер, оппонент, эксперт.   

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на 

уровне группы, формулирует общее мнение малой группы.  

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время 

дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации.  

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Каждой из малых групп выделен компьютер для произведения расчетов. 

Время, выделенное для работы над заданием: 2 часа практического 

занятия. 

 


