
Методическое обеспечение программы «Техно-Хобби»: 

 

 

1. Формы проведения занятий 

 

 Лекция – используется при объяснении теоретических и практических 

положений (законов, положений, ГОСТов и т.д.). Преподаватель 

должен выполнить правило: поставленная и принятая аудиторией 

учебная проблема должна быть решена до конца. По опыту лучших 

методистов, структура главной части проблемной лекции может быть 

следующей: 

 формирование проблемы; 

 поиск ее решения; 

 доказательство правильности решения; 

 указание (перечень) проблем, которые должны быть решены на 

последующих занятиях. 

В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы мотивации, 

создает нужные проблемные ситуации. В условиях психологического 

затруднения у обучаемых начинается процесс мышления. В сознании 

обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Таким образом, приобщаясь к изучению учебных проблем, обучаемые 

учатся видеть проблему самостоятельно, находят способы ее решения. 

 

 Семинар – используется при показе и объяснении путей решения 

стоящих перед воспитанниками проблем, оптимизации различных 

параметров, обсуждении соревновательных задач.  

Примерная последовательность работы: 

 На первом занятии читается установочная лекция с включением 

проблемных вопросов. При этом излагаются не все требования, а 

лишь главные, ставятся задачи с точным указанием, что должны 

обучаемые знать и уметь в результате изучения данной темы. 

Каждый из них получает отпечатанный опорный конспект в виде 

мнемонической-схемы содержания лекции. Это освобождает 

обучаемых от необходимости конспектировать все излагаемые в 

ней вопросы. Таким образом, время на изучение программного 

материала сокращается на 40%, и у преподавателя появляется 

возможность прямо на лекции обсуждать с обучаемыми 

проблемные вопросы, контролировать качество усвоения темы. 



После лекции при самостоятельной подготовке обучаемые 

(обычно за час) успевают изучить указанные в задании 

источники, а также материал, специально разработанный 

преподавателем и изданный печатным способом. 

 Второе занятие организуется как семинарское под руководством 

преподавателя. Воспитанники изучают источники и материалы. 

Начинает руководитель со стандартизированного контроля 

занятий по вопросам, изученным в часы самоподготовки. Для 

этого на занятии показывают слайдфильм: каждый кадр содержит 

вопрос и три – шесть различных ответов, из которых один 

правильный. Обучаемые на выданных им карточках проставляют 

номера правильных, по их мнению, ответов. Далее 

преподаватель, используя кадры слайдфильма, ориентирует 

обучаемых на изучение очередного вопроса тем. При этом, как 

правило, дается схема, поясняющая его сущность и позволяющая 

слушателю самостоятельно усвоить материал. 

Таким образом, примерно 10–15% времени выделяется на опрос 

обучаемых и решение проблемных задач, до 10% – на ориентирование 

обучаемых и их подготовку к изучению очередных вопросов, 75–80% – 

на самостоятельную работу. 

 Лабораторная работа – используется при проведении экспериментов 

и составлении технико-технологических карт, имеющих важное 

значение для всех воспитанников группы. Доминирующей 

составляющей является процесс конструктивных умений учащихся. 

Основным способом организации деятельности учащихся на 

практикуме является групповая форма работы. Средством управления 

учебной деятельностью учащихся при проведении лабораторной 

работы служит инструкция, которая по определенным правилам 

последовательно определяет действия участников. Исходя из 

имеющегося опыта, можно предложить следующую структуру 

лабораторных работ: 

 сообщение темы, цели и задач; 

 актуализация опорных знаний и умений воспитанников; 

 мотивация деятельности воспитанников;  

 ознакомление воспитанников с инструкцией; 

 подбор необходимых материалов и оборудования; 

 выполнение работы воспитанниками под руководством педагога; 

 составление отчетов; 



 обсуждение и интерпретация полученных результатов работы. 

 

Эту структуру можно изменять в зависимости от содержания работы, 

подготовки воспитанников и наличия оборудования. 

 

 Консультация – работа обучающихся в командах при проектировании, 

создании, программировании, тестировании и модернизации 

робототехнического устройства, где педагог выполняет роль 

консультанта и подключается к работе группы по необходимости.  

Последовательность работы должна быть следующей: 

 учебная группа разбивается на подгруппы по 4-5 обучающихся. 

Подгруппа из своего состава выбирает руководителя; 

 преподавателем определяется срок  решения поставленной 

задачи; 

 работа в подгруппах проводится самостоятельно под 

руководством руководителя; 

 после выработки решения руководители сами или по их 

назначению подгруппы реализуют решение задачи (проблемы) и 

проводят пробные испытания; 

 

 Мозговой штурм – классическая методика занятий в соответствии с 

технологией ТРИЗ на этапе первичного обсуждения Сущность метода 

заключается в коллективном поиске нетрадиционных путей решения 

возникшей проблемы в ограниченное время.  

 

Целевое назначение: 

– объединение творческих усилий группы в целях поиска выхода 

из сложной ситуации; 

– коллективный поиск решения новой проблемы, нетрадиционных 

путей решения возникших задач; 

– выяснение позиций и суждений членов группы по поводу 

сложившейся ситуации, обстановки и т. п. (это крайне 

необходимо для детского коллектива, еще не способного к 

самостоятельному согласованию мнений и позиций, поэтому 

преподавателю на этом этапе нужно быть предельно 

внимательным); 

– генерирование идей в русле стоящей проблемы. 

 



Итогом «мозговой атаки» является обсуждение лучших идей, принятие 

коллективного решения и рекомендация лучших идей к использованию 

на практике. 

Путем набора соответствующих учебных элементов формируется 

учебный модуль на основании требований конкретной темы или 

выполняемой работы. 

 Реализуется преимущественно в контексте модульных 

образовательных форм. Смысл этого термина связан с понятием 

«модуль» – функциональный узел, законченный блок информации, 

пакет. Модуль представляет собой определенный объем знаний 

учебного материала, а также перечень практических навыков, которые 

должен получить обучаемый для выполнения своих функциональных 

обязанностей. Основным источником учебной информации в 

модульном методе обучения является учебный элемент, имеющий 

форму стандартизированного пакета с учебным материалом по какой-

либо теме или с рекомендациями (правилами) по отработке 

определенных практических навыков. 

Учебный элемент состоит из следующих компонентов: 

 точно сформулированной учебной цели; 

 списка необходимой литературы (учебно-методических 

материалов, оборудования, учебных средств); 

 собственно учебного материала в виде краткого конкретного 

текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями; 

 практического задания для отработки необходимых навыков, 

относящихся к данному учебному элементу; 

 контрольной работы, соответствующей целям, поставленным в 

данном учебном элементе. 

 

 

Достоинства этого метода обучения очевидны. У обучаемых 

формируются навыки индивидуальной и групповой самостоятельной 

работы, выработки коллективного решения, творческого и 

критического мышления, ведения полемики. 

 

При модульном обучении основное значение приобретает творческое 

начало. В целом время, когда обучаемый что-либо докладывает или 

отвечает на поставленные вопросы, несколько увеличивается. Опыт 

показывает существенные преимущества проведения занятий 

рассмотренным методом.  



 


