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ПЛАН 
1. Лекция: понятие, функции, виды и принципы. 
2. Методики подготовки и проведения лекционного занятия. 
 
Цель лекции: сформировать у магистрантов  теоретические знания 

относительно понятия лекции, ее функций, а также особенностях 
методики организации и проведения лекции. 

 
 
1. Лекция: понятие, функции, виды и принципы. 
Ведущей формой обучения в вузе является лекция ее главная 

дидактическая цель - формирование ориентировочной основы для 

последующего усвоения студентами учебного материала 

Слово лекция имеет латинское происхождение (lectio - чтение) Лекции 

появились еще в Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель) и Древнем 

Риме (Квинт лиан), получили развитие в эпоху средневековья. Тогда лекция 

была основной формой обучения, представляя собой чтение церковных 

первоисточников и их подробных комментариев. 

В XVIII - первой половине XIX влекция оставалась единственным 

методом преподавания.Следует отметить, что М.В. Ломоносов сделал 

попытку соединить лекцию с практическими занятиями и научно-

исследовательской работой, однако широкого применения этот подход не 

получил. Значительный вклад в развитие лекционной системы обучения 

сделали математик М Остроградский, историки Т Грановский и В 

Ключевский и др. 

В середине XIX века появилась мысль о том, что необходимо сокращать 

лекционные курсы и увеличивать количество часов, отведенных на 

практические занятия, стимулирующие самостоятельность и активность 

слушателей. Так, М. Пирогов выдвинул положение о том, что лекции 

должны читаться только тогда, когда лектор обладает совершенно новым 

материалом, который еще не был напечатан, или лектор имеет дар слова. 

Аргументы против лекции: 
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- лекция приучает к пассивному, некритического восприятия чужих 

мыслей. При этом чем лучше лектор, тем больше вероятность такого 

явления; 

- посещение лекций отрицает стремление к самостоятельным занятиям; 

- студенты неодинаково воспринимают лекционный материал, 

некоторые записывают слова лектора механически, не осознавая и не 

анализируя их. 

Однако опыт работы высшей школы доказывает, что отсутствие лекций 

приводит к резкому снижению научного уровня подготовки. Лекции 

продолжают играть ведущую роль в процессе обучения высшей школы.  

Лекция – это ведущая форма группового обучения. Ведущей она 

является потому, что именно с нее начинается изучение каждой новой 

дисциплины, темы. И только после лекции следуют другие, подчиненные ей 

формы обучения: семинары, практические занятия и т. д. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней 

раскрываются фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины 

и научные методы, с помощью которых анализируются жизненные явления. 

В целом можно сказать, что лекции как форме и методу обучения присущи 

три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности 

и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 

организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ 

науки, научно обоснованных путей решения практических задач. Лекция 

призвана дать им взаимосвязанное, доказательное и отчетливое 

представление о самых сложных моментах в практической деятельности 

специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или цифры, 

продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой 

лекции связана и с тем, что в живой разговорной речи самые сложные 

вопросы разъяснить и понять легче, чем тогда, когда они изложены 
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письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это передача 

учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным 

человеком – преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она 

выполняет развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она 

ориентирована не на память, а на мышление обучаемых, призвана не только 

преподнести им знания, но и научить их самостоятельно мыслить. Именно 

такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на высоком 

профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в 

научном мышлении и заключается главная ценность лекции. 

Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости 

от грамотно подобранного и составленного содержания лекции и методики 

его изложения. Логичное, доказательное расположение материала, 

Стремление лектора не просто изложить голые факты, а логично 

расположить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным 

выводам, научить слушателей думать, искать ответы на возникающие 

вопросы и рассматривать приемы такого поиска – все это отличительные 

черты лекции, выполняющей в полной мере развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, 

управление самостоятельной работой как в процессе лекции, так и во 

внеурочное время. Эта функция сознательно усиливается проведением 

семинаров и практических занятий. В данном случае лектор рекомендует 

литературу, обращает внимание слушателей на то, что необходимо изучить и 

с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты служат 

основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Несомненно, лекция требует высокого профессионализма и 

педагогического мастерства преподавателя. Поэтому чтение лекций 

поручают наиболее опытным преподавателям, как правило, начальникам 

(заведующим) кафедры (цикла), профессорам, доцентам и наиболее опытным 

старшим преподавателям. 
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Современная дидактика рассматривает лекцию как развивающуюся 

форму обучения, то есть методика ее чтения должна меняться, исходя из 

целей, определяющих необходимый уровень усвоения программного 

материала. Обобщенный передовой педагогический опыт позволяет 

выделить наиболее встречающиеся разновидности лекций, каждой  их 

которых присущи свои методы чтения. 

Вводная лекция читается, как правило, в начале курса (дисциплины) с 

целью ориентации на его (ее) изучения. В данном случае раскрываются цели, 

задачи, структура курса (дисциплины), ее место в общей образовательной 

программе. 

Основным методом чтения вводной лекции является популярное, как 

правило, монологическое изложение учебного материала, ориентирующее на 

предстоящее изучение учебной дисциплины с постановкой преподавателем 

отдельных проблем и путей их решения. Особенность данной лекции состоит 

в том, что в ней лектор должен стремиться раскрыть суть изучаемого курса 

(дисциплины). В основе своей лекция призвана дать знания на уровне общего 

представления о содержании дисциплины. 

Цель установочной лекции – дать общие или конкретные установки на 

самостоятельное овладение программным материалом той или иной 

дисциплины. Наиболее распространенными методами чтения лекции 

являются метод объяснения с иллюстрацией и репродуктивный метод 

изложения материала. Возможно также применение и проблемного метода 

чтения лекций, если слушатели готовы воспринимать поставленные задачи 

для последующего их решения методом самостоятельной работы. 

Лекция-беседа (дискуссия) объединяет два понятия: лекция как форма 

изложения материала и беседа как метод общения со слушателями. Для 

лекции-беседы характерны эмоциональность и доверительный тон лектора, 

которые активизируют внимание слушателей и вовлекают их в совместные  

размышления над решением проблем. Данным лекциям присуща 

моментальная обратная связь, то есть сама методика подачи материала 
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преподавателем должна побуждать слушателей к доверительной беседе. 

Лекции-беседы хорошо воспринимаются, если они читаются отдельным 

учебным группам, а не потокам в целом. 

Основным методом изложения учебного материала в данном случае 

является беседа, в ходе которой преподаватель вовлекает слушателей в 

диалог. 

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса (дисциплины) 

и на основе полученных знаний определяет ее место в общей 

образовательной программе. Вместе с тем она ориентирует на дальнейшее 

углубленное самостоятельное изучение материала для своего теоретического 

развития и совершенствования профессиональных качеств. Этот вид лекций, 

в зависимости от наполняемости аудитории, преподаватели могут читать 

различными методами: академическим, проблемным или методом беседы 

(дискуссии). 

 

2. Методики подготовки и проведения лекционного занятия. 

При анализе методики подготовки лекции особое внимание следует 

обращать на решение следующих организационно-методических вопросов: 

1. Определение основной цели лекции, ее главной идеи. Она (цель) 

задается требованиями учебной программы, местом лекции в изучаемом 

курсе (дисциплин) и самим названием. Цель и содержание лекции, даже при 

одной и той же формулировке темы, могут и должны различаться при чтении 

слушателям разного уровня обучения: первоначальная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и др. Поэтому целесообразно 

начинать подготовку лекции с постановки перед собой вопроса о том, для 

какой категории слушателей необходима данная лекция и какой конкретно 

материал необходимо вложить в ее текст. Ответив на поставленные вопросы, 

преподаватель конкретизирует содержание лекции. 

2. Уточнение объема материала, входящего в содержание лекции. 

Практика показывает, что у преподавателя, готовящегося к написанию текста 
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лекции, как правило, материала бывает значительно больше значительно 

больше, чем его можно изложить за отведенное время. Следовательно, надо 

отобрать самое важное  для достижения поставленной цели. В этом случае 

следует экономить время для раскрытия главного – таково правило наиболее 

опытных лекторов. Нехватка времени из-за чрезмерного объема материала – 

частый недостаток многих  начинающих преподавателей, которые еще не 

научились рассчитывать время, необходимое для изложения того или иного 

вопроса. Здесь им поможет простой методический прием: нужно прочитать 

вслух подготовленный текст, заметив время, а затем увеличить это время 

примерно на 20-30%.Как показывает практика, столько времени будет 

затрачено при чтении лекции в аудитории. Безусловно, при определении 

объема содержания лекции необходимо ориентироваться на требования 

учебной программы. 

Молодым преподавателям полезно вслух прочитать лекцию, записать ее 

на магнитофон (видеомагнитофон), а затем детально ее проанализировать с 

более опытным лектором 

3. Детальная проработка структуры лекции способствует уточнению 

содержания, его лучшему подчинению главной цели и выполнению 

основных требований. Практика показывает, что опытные преподаватели не 

ограничивают проработку структуры определением основных вопросов, а 

продумывают их структуру. Каждый вопрос они разбивают на подвопросы и 

формулируют название последних. Это обеспечивает более строгое 

подчинение материала теме и цели лекции, позволяет лучше отобрать 

материал и логичнее его расположить. 

4. Написание текста лекции. По любой теме в фонде кафедры 

целесообразно иметь полный текст лекции. При ее написании преподаватель 

должен работать над тем, как повысить научность и практическую 

значимость лекции, реализовать все ее функции, как лучше скомпоновать 

материал. 
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После того как написан первый вариант текста лекции, в него вносятся 

коррективы, продолжается работа над точностью и яркостью фраз и 

выражений. 

Придание тексту наглядности облегчает пользование им, однако нельзя 

превращать лекцию в чтение текста. Текст лекции должен вести, направлять 

изложение материала. 

5. Специальная подготовка средств наглядности и решение других 

организационно-методических вопросов – важный элемент в подготовке 

лекции. Тот факт, что использование в лекции средств наглядности является 

обязательным, не вызывает сомнений. Тем не менее, часто возникают 

дискуссии по вопросу об их количестве и характере. По нашему мнению, 

трудно назвать количественную норму применения средств наглядности, 

пригодную на все случаи чтения лекции. Практика показывает, что 5-7 

обращений лектора к использованию средств изобразительной наглядности 

бывает вполне достаточно. 

6. Непосредственный психологический настрой преподавателя на чтение 

лекции. 

Всегда следует помнить, что лекция имеет четкую структуру, 

включающую в себя: введение, основную часть и заключение. В каждом из 

ее элементов преподавателю следует соблюдать определенные действия и 

правила поведения, суть которых и определяет методику чтения лекции. 

Во введении к числу основных действий преподавателя можно отнести: 

1. Объявление темы и плана лекции, указание основной и 

дополнительной литературы. 

2. Разъяснение целей занятия и способов их достижения. 

3. Обозначение места лекции в программе и ее связь с другими 

дисциплинами. 

4. Создание рабочей обстановки в аудитории, вызвать у слушателей 

интерес к изучаемой теме. 
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В основной части лекции преподавателю можно рекомендовать 

следующие методические приемы: 

1. Установление контакта с аудиторией. 

2. Убежденное и эмоциональное изложение материала. 

3. Установление четких временных рамок на изложение материала по 

намеченному плану. 

4. Использование материала лекции как опорного для лучшего усвоения 

изучаемой дисциплины. 

5. Контроль за грамотностью своей речи (слогообразование, ударение и 

т.д.) и поведением. 

6. Наблюдение за аудиторией и поддержание с ней контакта на 

протяжении всего занятия. 

В заключительной части лекции преподавателю рекомендуется: 

1. Подвести итоги сказанного в основной части и сделать выводы по 

теме. 

2. Ответить на вопросы слушателей. 

3. Напомнить слушателям о методических указаниях по организации 

самостоятельной работы. 

4. Объявить в аудитории очередную тему занятий и порекомендовать 

присутствующим ознакомиться с ее основным содержанием. 
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