
ЛЕКЦИЯ 5  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ 

1. Лекции. Семинары и просеминары. Практические и лабораторные 
занятия  

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель – 
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 
учебного материала. В жизни современной высшей школы лекцию часто называют 
«горячей точкой». Слово «лекция» происходит от латинского «1есtion» – чтение. Лекция 
появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме в 
средние века.  

С середины XIX в. по мере роста научных и технических знаний во всем мире 
усилилась потребность дополнения лекций практическими занятиями, стимулирующими 
самостоятельность и активность студентов. Основное назначение лекции – как подготовка 
студентов к самостоятельной работе с книгой.  

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного 
изложения учебного материала.  

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 
самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 
3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 
4. Одни студенты успевают осмыслить, другие только механически записать слова 

лектора. 
Однако 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 учеб-
ного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере могут быть 
преодолены правильной методикой и рациональным построением материала. 

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; 

 отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и 
требуют методической переработки лектором; 

 по основным проблемам курса существуют противоречивые концепции; 
 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: 
Требования к лекции:  
Структура 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 лекции. Прежде всего, это сообщение плана лекции и 



строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых вопросов 
лекции, которое могут послужить для составления экзаменационных билетов. 

Традиционная вузовская лекция обычно называется традиционной, имея несколько 
разновидностей. 

Вводная лекция.  
Обзорно-повторительные лекции,. 
Обзорная лекция.  
Оценка качества лекции. При посещении и обсуждении лекции преподавателя 

коллегами возникает необходимость оценить ее качество. 
Узловыми критериями оценки качества лекции является содержание, методика, 

руководство работой студентов, лекторские данные, результативность лекции.  
Методика чтения лекции:  
Руководство работой студентов:  
Прочие данные: знании предмета, эмоциональность, голос, дикция, ораторское 

мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт. 
Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, 

достижение дидактических целей. 
Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, тенденция к 

ориентации на отдельного человека, на реализацию его творческих способностей 
обусловили разработку в появление новых лекционных форм, таких как проблемная 
лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция – пресс-конференция. 

Новые варианты подачи лекционного материала, направлены как на интенсифика-
цию учебного процесса, так и на развитие личностных качеств. 

Проблемная лекцияЛекция-визуализация.  
Лекция вдвоем.  
Лекция с заранее запланированными ошибками.  
Лекция – пресс-конференция.  
Семинарские занятия и просеминары. Семинарские занятия как форма обучения 

имеют давнюю историю, восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит 
от латинского «semenarium» – рассадник и связано с функциями «посева» знаний, 
передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных 
к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний.  

Просеминар – занятие, готовящее к семинару, проводится на первых курсах. 
Цель – ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, с 
литературой, первоисточниками, методикой работы над ними.  

В беседе – уже краткие доклады. Метод докладов предполагает обмен мнениями, 
т. е. момент живой беседы. 

Семинар – это всегда непосредственный контакт со студентами, продуктивное 
педагогическое общение. Семинарские занятия могут запомниться на всю жизнь за 
товарищескую близость, атмосферу научного сотворчества, взаимопонимание. Такой 
семинар часто перерастает в систематическую научную работу дружного коллектива. 

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, ориентируют 
студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым 
изложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов. Преподаватель дает 
установку на прослушивание или акцентирует внимание студентов на оценке и 
обсуждении в зависимости от тематики и ситуации. 

Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, 
уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссий и распределяет 
роли.  

Согласно исследованиям совместной учебной деятельности процесс мышления и 
усвоения званий более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не 
индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие 



эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение 
выдвинутых вопросов каждым участником семинара. Реализуются общий поиск ответов 
учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у сту-
дентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением знаний и 
развитие научного мышления студентов.  

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару, 
представляющему собой школу общения начинающих исследователей по определенной 
научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта ведущего.  

На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор семинаров 
и студенческих научных работ, раскрывая горизонты дальнейшего исследования 
затронутых проблем и возможности участия в них студентов. 

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:  
1) узловые темы курса, усвоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки; 
2) вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение следует 

проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие каждого 
студента. 

Семинар как взаимодействие и общение участников. Какой тип организации 
деятельности студентов на семинарском занятии отвечает такому определению, задает 
способ общения как взаимодействия? 

Рассмотрим традиционно сложившуюся организацию семинарского занятия 
(групповую форму). 

Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую 
функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется групповой 
способ общения. Недостатки такой организации состоят в следующем. 

1. Дистанция между преподавателем и студентами ставит барьер общению, 
взаимодействию. 

2. Студенты имеют возможность не высказываться, заниматься во время семинара 
другой работой. 

Сама форма организации семинара ставит студентов в пассивную позицию, их 
речевая активность сводится к минимуму. Отсутствует возможность формировать навыки 
профессионального общения и взаимодействия, которые требуются профессиональным 
сообществом. Таким образом, групповая форма общения на занятии не является 
адекватной моделью отношений людей в коллективе, на производстве и сегодня не удов-
летворяет требованиям подготовки специалистов. 

Поиски адекватных форм привели к коллективной форме организации 
семинарского занятия по принципу «круглого стола» Эта форма отражает особенности 
современного профессионального общения на производстве. 

Критерии оценки семинарского занятия.  
Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с 

практикой, с использованием материала в будущей профессиональной деятельности. 
Планирование: выделение главных вопросов, связанных с профилирующими 

дисциплинами, наличие новинок в списке литературы. 
Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный 

анализ всех ответов и выступлений, наполненность учебного времени обсуждением 
проблем, поведение самого преподавателя. 

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов, 
возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса. 

Отношения «Преподаватель – студенты»: уважительные, в меру требовательные, 
равнодушные, безразличные. 



Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение в 
группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот, 
повышенный тон, опора в работе на лидеров.  

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие.  
Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут. 
Процесс обучения в ВШ предусматривает практические занятия (ПЗ). Они 

предназначены для углубленного изучения дисциплины. Их формы разнообразны: занятия 
по иностранному языку, лабораторные работы, семинарские занятия, практикумы. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. 
На младших курсах практические занятия проводятся через 2–3 лекции и логически 
продолжают работу, начатую на лекции. 

Цель практических занятий. ПЗ призваны углублять, расширять, детализировать 
знания, полученные на лекции в обобщенной форме и содействовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить 
знания студентов и выступают как средство оперативной обратной связи. 

Структура ПЗ в основном одинакова: 
 вступление преподавателя; 
 ответы на вопросы студентов по неясному материалу;  
 практическая часть как плановая;  
 заключительное слово преподавателя.  
Разнообразие занятий вытекает из собственно практической темы. Это могут быть 

обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные упражнения, 
наблюдения. 

Цель занятия должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. 
При проведении ПЗ следует учитывать роль повторения. Но оно должно быть не 

нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует проводить 
вариативно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в практике ву-
зовского обучения. 

Лабораторные занятия. Даная форма организации учебного процесса 
интегрируют теоретико-методологические знания и практические умения и навыки 
студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. 
Эксперимент в его современной форме играет все большую роль в подготовке инженеров, 
которые должны иметь навыки исследовательской работы с первых шагов своей 
профессиональной деятельности.  

Совместная групповая деятельность – одна из самых эффективных форм. Ее 
конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так ставить практические 
задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, 
активизировали их мыслительную деятельность, вооружали методами практической 
работы. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 
Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций теории, развитой в 
лекции.  

4.Управление самостоятельной работой студентов: подготовка студентов к 
занятиям, изучение 
литературы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну 
из форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного 



выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а также 
планирование объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей 
профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими службами учебного 
заведения. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

В вузе существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы – 
подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, 
выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе – 
выполнение дипломного проекта. Самостоятельная работа более эффективна, если она 
парная или в ней участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации 
и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной 
деятельности студентов благодаря взаимному контролю. 

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических 
материалов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее 
качество. 

Роль преподавателя в организации и руководстве самостоятельной работой 
включает в себя: 

1) обучение самостоятельной работе в ходе лекций, практических, семинарских 
занятий, на консультациях; 

2) управление самостоятельной работой: разработка и доведение заданий на 
самостоятельную работу, оказание помощи в повышении эффективности и качества 
работы; 

3) контроль за самостоятельной работой: как непосредственный, так и 
опосредованный,  через контрольно-проверочные мероприятия; 

4) коррекция самостоятельной работы: групповая и индивидуальная. 
 


