
www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №4, 2008 год 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Воскресенская Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Какие бы методы обучения ни применялись для повышения эффективности профессионального образования важно создать 
такие психолого-педагогические условия, в которых студент может занять активную личностную позицию и в полной мере 
проявить себя как субъект учебной деятельности. Дидактический принцип активности личности в обучении и профессиональном 
самоопределении обуславливает систему требовании к учебной деятельности студента и педагогической деятельности 
преподавателя в едином учебном процессе. В эту систему входят внешние и внутренние факторы, потребности и мотивы. 
Соотношение этих характеристик определяет выбор содержания воспитания, конкретных форм и методов обучения, условия 
организации всего процесса формирования активной творческой личности. Универсально эффективных или неэффективных 
методов не существует. 

Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому в зависимости от целей, условий, имеющегося 
времени необходимо их оптимально сочетать. Качество образования складывается из качества обучения и качества воспитания. 
Качество обучения может быть достигнуто только в результате обеспечения эффективности каждой ступени обучения. То есть, 
весь процесс обучения строится по схеме: воспринять – осмыслить – запомнить применить – проверить. Чтобы добиться качества 
обучения, необходимо последовательно пройти через все эти ступени познавательной деятельности. Использование разнообразных 
форм и методов в процессе обучения способствует повышению качества обучения. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества обучения – это: ролевые игры, деловые игры, 
конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, самостоятельная работа, защита рефератов, индивидуальная работа, 
творческие сочинения, доклады, сообщения; тестирование, программированный контроль, исследовательская работа и др. Все 
перечисленные технологии обучения способствуют решению проблемы качества обучения. 

В высшем учебном заведении при устном изложении учебного материала по юридическим дисциплинам в основном 
используются словесные методы обучения. Среди них важное место занимает вузовская лекция. Лекция выступает в качестве 
ведущего звена всего курса обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического материала, 
обеспечивающий целостность и законченность его восприятия студентами. Лекция должна давать систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, 
концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную 
деятельность и способствовать формированию творческого мышления. Однако традиционная вузовская лекция имеет ряд 
недостатков, которые обусловлены следующим: 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление обучающихся.  

2. Лекция отбивает стремление к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции необходимы, если нет учебников или их мало. 

4. Одни слушатели успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора. Это противоречит принципу 
индивидуализации обучения. 

Однако опыт обучения в высшей школе свидетельствует о том, что отказ от лекции снижает научный уровень подготовки 
обучающихся, нарушает системность и равномерность их работы в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему остается как 
ведущим методом обучения юридическим дисциплинам, так и ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные 
недостатки в значительной степени могут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением изучаемого 
материала. 

В определенной степени остроту названных противоречий снимает возможность применения в учебном процессе 
нетрадиционных видов чтения лекций. Современная методика насчитывает свыше 250 различных методов. Эти методы приводят к 
изменению роли преподавателя, новым инструментам оценки достижений обучающихся. 

Одним из эффективных методов обучения, особенно в преподавании юридических дисциплин является метод решения 
проблем (проблемное обучение), поскольку осмысление большого массива нормативного правового материала требуется именно 
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для решения того или иного практического казуса. Вместо того чтобы «транслировать» обучающимся факты и их взаимосвязь, 
можно предложить им проанализировать ситуацию (проблему) и осуществить правовой анализ и поиск ее решения. 

В традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение примеров, а в 
проблемной - всесторонний анализ явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается, на логику последовательно 
моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная 
ситуация - это сложная противоречивая обстановка, создаваемая за занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), 
требующая активной познавательной деятельности обучающихся для ее правильной оценки и разрешения. Проблемный вопрос 
содержит в себе диалектическое противоречие и требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, 
сравнения, поиска, приобретения новых знаний или применения полученных ранее. Проблемная задача, в отличие от проблемного 
вопроса, содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска для ее решения. 
Понятия «проблемный вопрос» и «проблемная задача» разграничиваются лишь условно, ибо проблемные вопросы могут 
перерастать в задачи, а задачи расчленяться на вопросы и подвопросы. 

Уровень сложности, характер проблем зависят от подготовленности обучающихся, изучаемой темы и других обстоятельств. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы осуществляет преподаватель (иногда прибегая к помощи 
слушателей, организуя обмен мнениями). Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и показать логику, 
методику, продемонстрировать приемы умственной деятельности, исходящие из диалектического метода познания сложных 
явлений. Это требует значительного времени, поэтому от преподавателя требуется предварительная работа по отбору учебного 
материала и подготовке «сценария» лекции. 

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, необходимой человеку в любой сфере его 
деятельности и повседневной жизни. Если обучающиеся овладеют умениями решать проблемы, их ценность для организаций, где 
они будут работать, многократно возрастет, кроме того, они приобретут компетенцию, которая пригодится им в течение всей 
жизни. 

В ходе решения проблемы обучающиеся: углубляют свои знания по конкретному вопросу; развивают умения решать 
проблемы, применяя принципы и процедуры (теорию); развивают социальные и коммуникативные умения. Таким образом, на 
лекции проблемного характера слушатели находятся в постоянном процессе «сомышления» с лектором, и в конечном итоге 
становятся соавторами в решении проблемных задач. Все это приводит к хорошим результатам, так как, во-первых, знания, 
усвоенные таким образом, становятся достоянием слушателей, т.е. в какой-то степени знаниями-убеждениями; во-вторых, 
усвоенные активно, они глубже запоминаются и легко актуализируются (обучающий эффект), более гибки и обладают свойством 
переноса в другие ситуации (эффект развития творческого мышления); в третьих, решение проблемных задач выступает 
своеобразным тренажером в развитии интеллекта (развивающий эффект); в-четвертых, подобного рода лекция повышает интерес к 
содержанию и усиливает профессиональную подготовку (эффект психологической подготовки к будущей деятельности). 

 


