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given to treatment principles, background of Hepasol A, ursodeoxycholic acid 
prescription in cases of hyperbilirubinemia. 
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Резюме. В статье приведен опыт работы по подготовке и проведению 

лекционных занятий для студентов. Отражены цели, задачи, мотивация, 
организация, для повышения эффективности усвоения материала. 
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Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла 

обучения. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения студентами учебного материала. В жизни 
современной высшей школы (ВШ) лекцию часто называют "горячей 
точкой". Слово "лекция" происходит от латинского "lection" – чтение. 
Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее 
развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие страницы в историю 
развития лекционной формы обучения в России вписал основатель 
первого отечественного университета М. В. Ломоносов, по 
достоинству ценивший живое слово преподавателей. 

Опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень 
подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы 
в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает 
оставаться ведущей формой организации учебного процесса в вузе. В 
учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная 
форма обучения не может быть заменена никакой другой: 

• при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам 
лекция – основной источник информации;  

• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще 
отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы 
устарели;  
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• отдельные темы учебника особенно трудны для 
самостоятельного изучения и требуют методической переработки 
лектором;  

• по основным проблемам курса существуют противоречивые 
концепции. Лекция необходима для их объективного освещения;  

• лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно личное 
эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью повлиять на 
формирование их взглядов. Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь 
с глубоким научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и 
восприятия слушателями. Эмоциональность воздействия лекции 
играет важную роль в преподавании гуманитарных дисциплин. Но и 
преподавателям естественных и точных наук не следует ее 
недооценивать. 

Преимущества лекции: 
• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, 

эмоциональное взаимодействие;  
• лекция – весьма экономный способ получения в общем виде 

основ знаний;  
• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо 

понята и внимательно прослушана, поэтому задача лектора – развивать 
активное внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за 
мыслью лектора. 

От мастерства преподавателя зависит максимальное 
использование потенциальных возможностей этой ведущей формы 
вузовского обучения. Но процесс обучения, начинаясь на лекции, 
продолжается на практических занятиях и углубляется 
самостоятельной работой. 

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается 
в том, чтобы хорошо знать предмет и ясно его излагать. Но что значит 
"ясность изложения"? Это сложнейшая педагогическая проблема: это и 
последовательность, и наглядность изложения, и сознательное 
активное усвоение излагаемого слушателями, и, как результат, 
понимание. 

Каким же требованиям должна удовлетворять лекция? 
Требования к лекции: нравственная сторона лекции и 

преподавания, научность и информативность (современный научный 
уровень), доказательность и аргументированность, наличие 
достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, 
обоснований, документов и научных доказательств, эмоциональность 
формы изложения, активизация мышления слушателей, постановка 
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вопросов для размышления; четкая структура и логика раскрытия 
последовательно излагаемых вопросов; методическая обработка – 
выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, 
повторение их в различных формулировках; изложение доступным и 
ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; 
использование по возможности аудиовизуальных дидактических 
материалов. Перечисленные требования лежат в основе критериев 
оценки качества лекции. 

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все 
зависит от содержания и характера излагаемого материала, но 
существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. 
Прежде всего, это сообщение плана лекции и строгое ему следование. 
В план включаются наименования основных узловых вопросов 
лекции. 

При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: 
примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также 
использовать метод дедукции: разъяснение общих положений с 
последующим показом возможности их приложения на конкретных 
примерах. По каждому из анализируемых положений следует делать 
вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции 
полезно подвести итог услышанному.  

Излагая лекционный материал, преподаватель должен 
ориентироваться на то, что студенты пишут конспект. Конспект 
помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, 
обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к 
семинару, экзамену. Задача лектора – дать студентам возможность 
осмысленного конспектирования. Слушать, осмысливать, 
перерабатывать, кратко записывать. Для этого преподаватель должен 
помогать студентам и следить, все ли понимают, успевают. Это видно 
по реакции аудитории. Каковы средства, помогающие 
конспектированию? Это акцентированное изложение материала 
лекции, т.е. выделение темпом, голосом, интонацией, повторением 
наиболее важной, существенной информации, использование пауз, 
записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое 
соблюдение регламента занятий. 

Развитие отечественной образовательной системы, ее 
гуманизация, тенденция к ориентации на отдельного человека, на 
реализацию его творческих способностей обусловили разработку и 
появление новых лекционных форм, такой как лекция-визуализация. 
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Лекция-визуализация возникла как результат поиска новых 
возможностей реализации принципа наглядности. Психолого-
педагогические исследования показывают, что наглядность не только 
способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного 
материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо познаваемых 
явлений. Визуализованная лекция представляет собой устную 
информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, 
будучи воспринятым и осознанным, сможет служить опорой 
адекватных мыслей и практических действий. Преподаватель должен 
выполнить такие демонстрационные материалы, такие формы 
наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, 
но сами выступают носителями содержательной информации. 
Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, 
перекодировании содержания лекции или ее части в визуальную 
форму для предъявления студентам  (мультимедийная презентация, 
слайды, пленки, планшеты, таблицы, схемы и т.д.). Чтение такой 
лекции сводится к сводному, развернутому комментированию 
подготовленных визуальных материалов, которые должны: 

• обеспечить систематизацию имеющихся знаний;  
• обеспечить усвоение новой информации;  
• обеспечить создание и разрешение проблемных ситуаций;  
• демонстрировать разные способы визуализации. 
В зависимости от учебного материала используются различные 

формы наглядности: 
• натуральные (макеты, реактивы);  
• изобразительные (слайды, рисунки, фото);  
• символические (схемы, таблицы). 
В визуализированной лекции важны: определенная визуальная 

логика и ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль 
общения преподавателя с аудиторией. Основные трудности 
подготовки такой лекции – в разработке визуальных средств и 
режиссуре процесса чтения лекции. Необходимо учитывать: 

• уровень подготовленности и образованности аудитории;  
• профессиональную направленность;  
• особенности конкретной темы. 
Педагогически целесообразно реализовать не только 

необходимую наглядность, но и элементы управления ходом учебного 
процесса, связанные с проблемным и исследовательским характером 
обучения, что особенно актуально при изучении дисциплин 
профессионального и общепрофессионального характера. При 
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разработке материалов лекционного занятия педагогу необходимо 
адекватно выбирать формы предъявления информации. Тогда и 
усвоение нового материала студентами вузов будет предельно просто. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Луков В. А. Информационное проектирование учебного процесса : 
[учебное пособие] / В. А. Луков. – М. : Флинта. – 2005. – 240 с. 

2. Чернаха О. О. Некоторые аспекты использования технических средств 
обучения в учебном процессе подготовки различных специалистов. – 
Актуальные проблемы подготовки специалистов : [сборник научных 
статей] / О. О. Чернаха. – Херсон : Олди-плюс, 2002. – 200 с. 

3. Дзюба Л. А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх 
технологій у вищому навчальному закладі / Л. А. Дзюба. – Київ, 2003. – С. 
23. 

 
ЛЕКЦІЇ – ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВУЗІ 
Кабанець Н.С. 

Резюме. У статті приведений досвід роботи з підготовки та проведення лекційних 
занять для студентів. Відображені цілі, задачі, мотивація, організація для 
підвищення ефективності засвоєння матеріалу. 
Ключові слова: лекція, викладач, навчання  
 

LECTURE – LEADING FORM OF THE ORGANIZATION  
OF EDUCATIONAL PROCESS 

Kabanets N.S. 
Summary. In the article experience is resulted on  preparation and carrying out lecture 
occupations for students. Aims, tasks, motivation, organization for increase of 
efficiency of assimilation of a material.  
Key words: lecture, teacher, training  
 

Отримано до редакції 08.02.13  
 

 
 

УДК 616.36-006.5-085 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Кабанец Н.С. 
Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького 

 
Резюме. В работе на основании анализа современной отечественной и 

зарубежной литературы, результатов собственных наблюдений показана 
тактика дифференциальной диагностики различных доброкачественных 




