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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ВУЗЕ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЮНУСОВ Ю.Ш., 

полковник,  

начальник кафедры «Военно-инженерная подготовка» ВТФ БНТУ  

 

1.Практические занятия. За лекцией в военном вузе, наряду с семинарскими, широко 

используются практические занятия, проводимые в различной форме в соответствии со 

специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин. 

Термину ―практические занятия‖ нередко придают очень широкое толкование, 

понимая под ним все занятия, проводимые под руководством преподавателя и направленные 

на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы 

по той или иной дисциплине учебного плана.  

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у курсантов и слушателей умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.  

2.Цель практических занятий: 

– помочь курсантам и слушателям систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

– научить обучающихся приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов 

заданий; 

– научить их работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться 

справочной и научной литературой, ГОСТ. 

– формировать умение курсантов и слушателей учиться самостоятельно, т. е. 

овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

В системе профессиональной подготовки курсантов и слушателей практические 

занятия занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. 

Являясь как бы дополнением к лекционному курсу, они закладывают и формируют основы 

квалификации специалиста заданного профиля. Содержание этих занятий и методика их 

проведения должны обеспечивать развитие творческой активности личности. Они развивают 

научное мышление, речь курсантов и слушателей, позволяют проверить их знания, в связи с 

чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно 

оперативной обратной связи. Поэтому практические занятия должны выполнять не только 

познавательную и воспитательную функции, но и функцию контроля роста обучающихся как 

творческих работников.  

 Физическая основа практических занятий состоит в упрочении образовавшихся 

связей и ассоциаций путем повторяющегося выполнения ряда действий, характерных для 

изучения данной дисциплины.  

С учетом выполняемых функций к практическому занятию, как и к другим методам 

обучения в военном вузе, предъявляются требования научности, доступности, единства 

формы и содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и практикой. 

Раскроем сущность и содержание практического занятия в военном вузе, его 

организацию и планирование. 

В системе обучения существенную роль играет очередность лекций и практических 

занятий. Лекции являются первым шагом подготовки курсантов и слушателей к 

практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение. Подобного аналога лекция среди других 

видов занятий не имеет. Хотя каждое практическое занятие, будучи занятием в 
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традиционном плане развивающим, закрепляющим и т. д., может активно выполнять 

функции подготовительного этапа к последующему активному восприятию лекции.  

 Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго 

чередоваться во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. Лекция 

должна готовить курсантов и слушателей к практическому занятию, а практическое занятие 

– к очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционный материал находится 

от материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь 

курсантов и слушателей в творческий поиск. 

Практические занятия по любой учебной дисциплине – это коллективные занятия. И 

хотя в овладении теорией вопроса большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа (человек не может научиться, если он не будет думать сам, а умение 

думать – основа овладения любой дисциплиной), тем не менее большое значение при 

обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся на групповое мышление. Они дают 

значительный положительный эффект, если на них царит атмосфера доброжелательности и 

взаимного доверия, если курсанты и слушатели находятся в состоянии раскрепощенности, 

спрашивают то, что им неясно, открыто делятся с преподавателем и товарищами своими 

соображениями. 

3.Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 

– подбор вопросов, контролирующих знание и понимание курсантами и слушателями 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. 

Вопросы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате 

ответов на них у всех обучающихся создалась целостная теоретическая основа – костяк 

предстоящего занятия; 

– выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 

должен знать: почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 

быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь курсант и слушатель 

(предвидеть непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что 

дает ее решение обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом (рассматривать 

решение каждой задачи как очередную ―ступеньку‖ обучения, заботясь о том, чтобы она 

была не слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

– решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложенная 

курсантам и слушателям, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

– подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 

задачи подобного вида, итогового выступления; 

– распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 

– подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения 

задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода 

демонстраций. 

Практическое занятие проводится, как правило, с учебной группой, поэтому план на 

его проведение может и должен учитывать индивидуальные особенности курсантов и 

слушателей данной группы. Это касается распределения времени, сложности и числа задач, 

предлагаемых для решения. 

Создав систему практических задач (логических заданий) для темы, выбрав 

необходимые задачи для конкретного занятия, рассчитав время для решения каждой из них, 

военный преподаватель приступает к разработке плана проведения практического занятия. 

В какую форму целесообразно облечь рабочий план преподавателя? Однозначного 

ответа, разумеется, никто дать не может. По-видимому, целесообразна та форма, к которой 

привык сам педагог. Практика работы военных вузов показывает, что такой план может 

включать общие исходные данные для проведения занятия и содержательную его часть.  
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4.В плане проведения практического занятия должны быть ответы на следующие 

вопросы: 

– сколько времени необходимо затратить на опрос курсантов и слушателей по теории 

и какие вопросы необходимо задать? 

– какие примеры и задачи будут решаться у доски и в какой последовательности? 

– на что обратить внимание в той или иной задаче? 

– как расположить чертежи и вычисления по каждой задаче? 

– каких курсантов и слушателей нужно будет опросить по теории и каких вызвать к 

доске для решения задач? 

– какие задачи можно предложить для решения на местах без вызова к доске? 

– какие задачи предложить ―сильным‖ обучающимся? 

– какие задачи задать для проработки в часы самостоятельной работы? 

План проведения практического занятия отрабатывается военным преподавателем на 

основе определенного замысла, зафиксированного в тематическом плане изучения 

дисциплины и в технологии обучения.  

Рассмотрим порядок проведения практического занятия в военном вузе. Как правило, 

оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. Во вступительном 

слове военный преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. Затем 

иногда полезно на экране в быстром темпе показать кадры, использованные лектором на 

предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти курсантов и слушателей 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 

После этого рекомендуется поставить перед обучающимися ряд контрольных 

вопросов по теории. Ими преподаватель ориентирует курсантов и слушателей в том 

материале, который выносится на данное занятие. Методически правильно контрольный 

вопрос ставить перед всей группой, а затем после некоторой паузы вызывать конкретного 

курсанта (слушателя).  

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, 

контролирует их работу. В тех случаях, когда у большинства курсантов и слушателей работа 

застопорилась, преподаватель может как бы прервать их и дать необходимые пояснения 

(частично-поисковый метод). 

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к доске 

обучающийся под наблюдением преподавателя. Но и в этом случае задача педагога состоит в 

том, чтобы остальные курсанты и слушатели не механически переносили решение в свои 

тетради, а проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела 

относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, соединяя общие 

действия с собственной поисковой деятельностью. 

Основной задачей любого военного педагога на каждом практическом занятии, 

наряду с обучением своему предмету (дисциплине), является научить человека думать. 

Именно здесь у преподавателя имеется много возможностей проявить свой педагогический 

талант. Он прежде всего должен добиваться от курсантов и слушателей знания методов 

изучаемой науки.  

Очень важно приучить курсантов и слушателей проводить решение любой задачи по 

определенной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это 

способствует развитию у них определенных профессионально-значимых качеств личности.  

Особое место среди практических занятий, особенно в технических вузах, отводится 

так называемым групповым занятиям, на которых изучают различные образцы техники, 

условия и правила ее эксплуатации, практического использования.  

5.Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их организации 

должны выполняться следующие основные требования: 
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– соответствие действий курсантов и слушателей ранее изученным на лекционных и 

семинарских занятиях методикам и методам; 

– максимальное приближение действий обучающихся к реальным, соответствующим 

будущим функциональным обязанностям; 

– поэтапное формирование умений и навыков, т. е. движение от знаний к умениям и 

навыкам, от простого к сложному и т. д.; 

– использование при работе на тренажерах или действующей технике фактических 

документов, технологических карт, бланков и т. п.; 

– выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Раскроем более подробно сущность, назначение, особенности, порядок подготовки и 

проведения в военном вузе подобного вида практических занятий. 

Подготовка военного преподавателя к практическому занятию на технике начинается 

с изучения исходных документов по организации учебного процесса на кафедре. На их 

основе должно сложиться представление о целях и задачах занятия, объеме работ, который 

предстоит выполнить курсантам и слушателям, а также вопрос, до какого уровня нужно 

довести их умения и навыки? 

На каждое практическое занятие, как правило, разрабатывается специальное задание 

обучающимся, призванное обеспечить методическое сопровождение их подготовки к работе 

на технике. Формы подобных заданий могут отличаться друг от друга в зависимости от 

требований, выработанных в конкретном военном вузе, дидактических целей занятия, а 

также особенностей его проведения. Но существуют общие подходы к разработке подобных 

заданий, на которых следует остановиться подробнее. Как правило, специальное задание для 

курсантов и слушателей состоит из двух основных разделов и приложения. 

В первом разделе указываются учебные вопросы, к отработке которых должны быть 

подготовлены курсанты и слушатели. Вопросы определяются тематическим планом и 

охватывают содержание работ на всех учебных точках. 

Во втором разделе указывается, как курсантам и слушателям организовать 

самостоятельную подготовку к занятию, что изучить, что исполнить, к чему быть готовым, 

на каких учебных точках предстоит работать. Кроме того, указываются общий порядок и 

место (места) проведения занятия, а также меры безопасности. 

Приложениями к заданию оформляются выдержки из руководств, пособий и 

инструкций, в том числе по технике безопасности, графики работ на учебных точках и 

другой необходимый справочный материал.  

Основным методическим документом преподавателя при подготовке и проведении 

практического занятия являются методические указания.  

В методических рекомендациях руководителю занятия указываются порядок 

разработки учебно-методических материалов, определения состава учебных групп, 

последовательность смены рабочих мест. Кроме того, в них определяются организация 

подготовки курсантов и слушателей, а также учебных точек к занятию, методика проверки 

знаний по технике безопасности (проведению инструктажа) и соблюдению режима работы 

технических средств, указываются рациональные методы работы, выполнения операций и 

действий на технике. 

В качестве приложений обычно используются те же документы, которые 

предусматриваются заданием на практическое занятие. 

Рабочим документом военного преподавателя является план проведения занятия.  

Параллельно с разработкой учебно-методических материалов производятся работы по 

подготовке техники учебных постов к отработке практических задач, подбору и заказу 

необходимой документации (схем, бланков и т. п.). 

6.В процессе занятия руководитель показывает методы, способы и приемы 

выполнения действий, объясняет их последовательность, взаимосвязь, предостерегает от 

характерных ошибок, но не следует чрезмерно увлекаться показом своих действий. В 
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некоторых случаях допускаемые курсантами и слушателями ошибки могут быть им 

хорошим, надолго запоминающимся уроком. Главное, чтобы замеченные ошибки не 

приводили к нарушениям техники безопасности, поломкам материальной части техники, 

излишним затратам энергии, средств и материальных ценностей. 

7.Для активизации работы курсантов и слушателей целесообразно подготовить 

несколько проблемных ситуаций, которые могут быть созданы в ходе занятия. После их 

разрешения проводится обсуждение, дается краткая оценка действий участвующих в ней 

обучающихся. 

При организации практического занятия необходимо продумать систему контроля 

формируемых уровней знаний, систему оценок, выработать единые критерии для всех 

руководителей по определению степени овладения нормативными действиями. 

8.В процессе занятия военный преподаватель накапливает материал для подведения 

итогов, которые целесообразно проводить сначала по подгруппам, где указываются 

конкретные успехи и недостатки в работе курсантов и слушателей, а затем со всей учебной 

группой. На последнем отмечаются общие недостатки в работе и достигнутые успехи, пути 

дальнейшего совершенствования умений и навыков в период самостоятельной работы. 

9.Проводя практическое занятие, преподаватель должен следить за ходом и степенью 

овладения курсантами и слушателями соответствующими умениями. Это позволяет 

определять оптимальный объем учебного материала для последующего занятия, уточнять 

нормативные требования, уделять больше внимания тому, что трудно усваивается 

обучающимися, применять на практике более эффективные методы, способы и приемы 

обучения для достижения поставленных дидактических и воспитательных целей.  

10.Методы:  

1.организации и осуществления учебно-познавательной деятельности– словесные, 

наглядные и практические (аспект восприятия и передачи учебной информации); 

– индуктивные и дедуктивные (логические аспекты); 

– репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мышления); 

– самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект 

управления учением). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

– интереса к учению; 

– долга и ответственности в учении. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

– устный, письменный, лабораторно-практический. 

11.Конец занятия. После подведения итогов военный преподаватель выдает задание 

на самостоятельную работу и отвечает на вопросы курсантов и слушателей. На этом 

практическое занятие заканчивается.  

12.Дидактические основы разработки и применения в военном вузе современных  

методов проведения учебных занятий: 

Широкое применение нашли игровые методы проведения учебных занятий в высшей 

военной школе относятся к активным методам обучения. Для учебных игр характерны: 

– многовариантность и многоальтернативность решений, из которых требуется 

произвести выбор наиболее рационального; 

– необходимость принимать решения в условиях неопределенности и в обстановке 

условной практики; 

– многообразие условий проведения игры, отличающихся от стандартных, появление 

которых возможно в будущей практической деятельности военного специалиста; 

– сжатые временные рамки, возможность неоднократной повторяемости ситуаций; 

– наглядность последствий принимаемых решений; 
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– интеграция теоретических знаний, полученных курсантами и слушателями, с 

практикой будущей профессиональной деятельности, приобретение навыков работы по 

специальности; 

– широкие возможности индивидуализации обучения. 
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