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 Предисловие 

 

В данном практическом пособии рассматриваются подходы к пре-

подаванию дисциплин юридической направленности на основе кон-

текстного подхода. 

В практическом пособии рассмотрены инновационные методы 

обучения, основные интерактивные формы, а также изучен дидактиче-

ский комплекс обучения курсантов в вузах МВД России.  

В пособии рассматривается контекстное обучение, Контекстным 

является такое обучение, в котором на языке наук и с помощью всей 

системы форм, методов и средств обучения (традиционных и новых) 

последовательно моделируется предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности студентов. Основоположни-

ком контекстного обучения является академик РАО А.А. Вербицкий, на 

труды которого и опирались авторы пособия в ходе исследования.   

Овладение профессией осуществляется в контекстном обучении 

как процесс динамического движения деятельности курсанта от учеб-

ной деятельности академического типа через квази-профессиональную 

и учебно-профессиональную деятельности к собственно профессио-

нальной деятельности. 

В данном практическом пособии дается описание инновационных 

методов обучения, раскрываются интерактивные формы обучения.  

Описанная в практическом пособии логика организации учебного 

процесса позволяет осуществить постепенный переход обучающегося 

от наиболее абстрактных знаковых моделей обучения к все более кон-

кретным, прикладным моделям будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Практическое пособие состоит из трех глав: глава I. Инновацион-

ные методы обучения, глава II. Интерактивные формы обучения и глава 

III. Дидактический комплекс обучения курсантов в вузах МВД России. 

Практические пособие содержит наглядные схемы по темам.  
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 Глава I. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Метод микрообучения 

        Данный метод позволяет отработать у обучающихся отдельные 

умения и сформировать навыки имеющимися компонентами опреде-

ленных компетенций. В процессе обучения проводится анализ опреде-

ленного вида профессиональной, служебной деятельности, при этом 

определяются отдельные ситуации, позволяющие сформировать кон-

кретные умения.  

При проведении занятия может использоваться метод диалогиче-

ской дискуссии (рис. 1), являющейся наиболее фундаментальной фор-

мой межличностного общения, в процессе которой обучающийся всту-

пает в контакт с другими участниками.  

 
Рисунок 1 

При разработке технологии необходимо соблюдать: 

 равенство участников диалогического взаимодействия; 

 вопросы и задания должны иметь актуальный характер; 

 проблемность в вопросах и заданиях; 

 возможность высказывания суждения о поставленных вопросах 

и суждениях; 
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  личностно-ориентированная направленность в образовательном 

процессе. 

Этапы проектирования технологии диалогической формы органи-

зации семинарского занятия представлены на рис. 2.      

 
Рисунок 2 

 

Общая постановка задачи, проблемы: 

 подготовительный этап; 

 разработка проекта групповой работы; 

 этап реализации. 

Технология диалогической формы включает три этапа (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 
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 1.2. Технология диалогового семинара  

Современная методика проведения семинарского занятия заключа-

ется в проведении интерактивной формы проведения семинара, т.е. с 

использованием элементов практического занятия, решение задач, 

практических ситуаций, использование мультимедийного оборудова-

ния, учебных фильмов. 

Одной из эффективных методов проведения семинарского занятия 

является проведение занятия в форме диалога (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 

 

Целью диалоговой формы проведения семинарского занятия является: 

 активизация деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; 

 обучение социальной роли в ходе коллективного принятия ре-

шения. 

В образовательном процессе выделяются следующие формы про-

ведения занятия в форме диалога: 

 обсуждение проблематики; 

 групповые дискуссии; 

 разработка проектов; 
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  совместный поиск решений проблемы или мозговой штурм; 

 тренинги и др.; 

 организационно-деятельные игры; 

 ситуационно-ролевые, деловые игры и др. 

 

1.3. Брейнсторминг («Мозговой штурм») 

Данная технология обладает высоким развивающим потенциалом, 

более высоким, чем деловая или ситуационно-ролевая игра. Технология 

позволяет разделить обсуждаемую проблему на две части, решение ко-

торых может состоять из следующих двух этапов: 

 Первый этап:  

 плюрализм мнений; 

 решение проблемы; 

 коллективный поиск решения; 

 стимуляция интеллектуального потенциала. 

  Второй этап: 

 классификация выдвинутых идей; 

 критическое обсуждение предлагаемых решений и выдвигаемых 

идей (рис. 7). 

 
Рисунок 7 

 

1.4. Эвристическая беседа 

 в процессе обучения создается проблемная ситуация; 

 предполагаются различные варианты решения задач и возмож-

ные результаты; 
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  в процессе обсуждения могут обучающимися задаваться вопро-

сы и вноситься такие коррективы в планы преподавателя; 

 возможно получить другой, нестандартный, неожиданный ре-

зультат решения задания как для обучающихся, так и для преподавателя 

(рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 

 

1.5. Синектика 

Основанная цель данного метода – это направление мышления 

обучающихся на исследование с последующим преобразованием про-

блемы.  

Во время обучения группой применяются аналогии, позволяющие 

осмыслить проблематику. Существуют следующие аналогии: 

 прямые аналогии (например, использование математических, 

физических систем для создания юридических норм); 

 субъективные аналогии (позволяют делать проекцию ситуации 

на свою деятельность); 

 символические аналогии (позволяют использовать метафоры 

применительно к ситуации); 

 фантастические аналогии; 

Предполагаемые аналоги обсуждаются и применяются для реше-

ния задач (рис. 9). 
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Рисунок 9 

 

 

1.6. Метод проектов 

Основная идея «метода проектов» – организация целенаправлен-

ной и интересной для обучающегося деятельности по разрешению 

значимой для него проблемы, которая берется из реальной жизни.  

При осуществлении метода проектов: 

 реализация индивидуального подхода к обучающемуся; 

 моделируется реальная проблема, которая приводит к резуль-

тату; 

 формируются навыки самоконтроля, самообразования сов-

местной работы (в случае группового проектирования); 

 порождает интерес к познавательно деятельности; 

 формируются развлекательные, коммуникативные, презента-

ционные умения; 

 активизируется учебно-познавательная деятельность (рис. 10).  
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Рисунок 10 
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 Глава II.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Лекция контекстного типа 

 

 
Рисунок 11 

 

Информационная традиционная лекция (рис. 12): 

 наиболее экономичный, достаточно эффективный способ пере-

дачи информации; 

 ориентирует в учебном материале; 

 формирует первичные теоретические представления об изучае-

мой дисциплине. 

 
Рисунок 12 
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 2.2. Проблемная лекция 

Проблемная лекция (рис.13) позволяет реализовать основополага-

ющий принцип проблемности в содержании обучения в процессе диа-

логического общения преподавателя и обучающегося.  

 
Рисунок 13 

 

2.3. Лекция-визуализация (презентация) 

Визуализация материала позволяет (рис. 14, 15):  

 эффективно воспринимать и усваивать материал; 

 активизирует умственную деятельность; 

 позволяет глубже понимать сущность явления. 

 
Рисунок 14 
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Рисунок 15 

 

2.4. «Лекция вдвоем» 

          Лекция вдвоем (рис.16) задает социальный и предметный контек-

сты ситуации, обсуждение тем и ее раскрытие с разных позиций, 

например, с позиции теории и практической деятельности, с точки зре-

ния правоохранительной деятельности различных правоохранительных 

органов. 

 
Рисунок 16 



 

15 
 

 
 2.5. Лекция с запланированными ошибками 

Преподавателем в лекции закладываются содержательные ошибки 

(рис. 17), которые обучающиеся должны выявить в ходе проведения 

лекционного занятия. 

 

 
Рисунок 17 

 

2.6. Лекция пресс-конференция 

В ходе проведения лекционного занятия (рис. 18) преподаватель 

предлагает обучающимся задавать вопросы, возникающие в результате 

изучения предшествующего материала, и дает на них ответы (рис. 19). 
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Рисунок 18 

 

 
Рисунок 19 
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 2.7. Семинар-дискуссия 

Данные лекции отражают логику появления проблемных ситуаций 

в сфере будущей профессии и применения самых эффективных методов 

или технологий их разрешения, опираясь на опыт практических работ-

ников, а также научных разработок (рис. 20, 21).  

 
Рисунок 20 

 

 
Рисунок 21 

 

Также известно, что осмысление своего собственного понимания 

возможно только в том случае, если взглянуть на него со стороны.  
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 Глава III.  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ  

В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

 

3.1. Деловая игра как форма 

в системе контекстного образования 
Деловая игра представляет собой одну из форм воссоздания в об-

разовательном процессе предметного, а также социального содержа-

ния конкретной профессиональной, служебной деятельности, модели-

рование реальных следственно-оперативных ситуаций и систем отно-

шений сотрудников, характерных для данного вида служебной дея-

тельности, задание его профессионального и социального контекста 

(рис. 22, 23).  

 
Рисунок 22 

  

 
Рисунок 23 

 

Основные принципы разработки и использования деловых игр в 

учебном процессе системы подготовки курсантов МВД приведены на 

рис. 24. 
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Рисунок 24 

 

Структура деловой игры включает в себя создание имитационной 

и игровой модели, которые органически накладывают друг на друга 

определенные правила игры, при этом участники осуществляют ква-

зи-профессиональную деятельность, несущую в себе как учение, так и 

труд (рис. 25, 26). 

 
Рисунок 25 

 

 
Рисунок 26 
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 Контроль процесса деловой игры 

     В ходе деловой игры должен проявляться самоорганизующий про-

цесс, не требующий постоянного управляющего воздействия препода-

вателя (рис. 27).  

 
Рисунок 27 

 

3.2. Ситуационное обучение при подготовке курсантов  

в образовательных организациях МВД России                                                                           

Особенности и специфика данной технологии заключаются в 

возможности достижения прогнозируемых результатов, в результате 

взаимодействия с другими обучающимися, в том числе с участием 

сотрудников, работников правоохранительных органов, позволяющая 

выполнить комплексные взаимосвязанные (взаимодополняющие) мне-

ния, выслушивая различные точки зрения и подходы, аргументиро-

вать свою позицию и понимать позиции других участников образова-

тельного процесса (рис. 28). 
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Рисунок 28 

 

Работа в группе по анализу конкретной практической ситуации 

способствует усвоению обучающимися знаний, позволяющим сфор-

мировать навыки практического решения задач, существующих в 

практической деятельности правоохранительных органов, также со-

здается возможность рассмотрения разнообразных подходов и воз-

можностей решения проблем, адаптации к различным решениям со-

здавшейся ситуации, мнению других участников образовательного 

процесса, участвующих в принятии решений. 

Основной целью анализа ситуаций, применяемых в процессе обу-

чения в образовательных учреждениях МВД России, является вклю-

чение обучающихся в активную деятельность, развивающую компе-

тенцию, связанную с практической деятельностью, формировать зна-

ния, умения, навыки, позволяющие осуществлять действия и прини-

мать решения в служебной деятельности. 

Данная технология может использоваться как самостоятельно, так 

и входить в традиционные методы обучения такие, как деловая и си-

туационно-ролевые игры (рис. 29). 
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Рисунок 29 

 

Метод ситуационного анализа – один из наиболее эффективных 

способов осуществления образовательного процесса в образовательных 

учреждениях МВД России (рис. 30, 31). 

 

 
Рисунок 30 
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Рисунок 31 

 

      В практике обучения могут использоваться различные ситуации (рис. 32, 33). 

 

 

 
 

Рисунок 32 
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Рисунок 33 

 

         Ситуация представляет собой совокупность взаимосвязанных 

фактов и явлений, которые характеризуют определенные этапы, собы-

тия практической деятельности, требующей от обучающихся осу-

ществления определённых действий, дачи оценок, принятия решений. 

Метод анализа конкретных ситуаций позволяет формировать сле-

дующие компетентности (рис. 34). 

 
 

Рисунок 34 
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         Метод ситуационного обучения (case-study) – это конструирова-

ние дизайнов единичных и множественных случаев. Данный метод 

позволяет обучать способом решения практико-ориентированных не-

структурированных образовательных, научных или профессиональ-

ных проблем. 

          Чаще всего используются следующие ситуации (рис. 35): 

 

 
 

Рисунок 35 

 

       Применение метода ситуационного обучения развивает творче-

ское мышление обучающихся, их познавательный интерес и способ-

ности, мотивируя их к самостоятельности и активности.  

При применении ситуационного метода обучения (при разработке 

задания) необходима глубокая проработка правоприменительной 

практики, по результатом которой возможно создание данных зада-

ний. При проведении занятий желательно участие работников право-

охранительных органов, что создаст возможность более тщательного 

анализа ситуации, как со стороны преподавателя, обучающихся, так и 

практических работников, всестороннего анализа конкретной ситуа-

ции с теоретической и практической точки зрения. 
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