
Методика планирования и проведения семинарского занятия 

Семинар (лат seminarium - рассадник) - вид практических занятий, который предусматривает 

самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем в соответствии содержания учебной 

дисциплины и обсуждение результатов у этого изучения, представленных в виде тезисов, сообщений, 

докладов, рефератов и т.д. Семинары в форме дискуссий, участниками которых были ученые из разных 

стран мира, были очень распространены в Киево-Могилянской и академии С 1874-1875 годов 

семинарские и практические занятия стали широко использоваться в Киевском университете по 

инициативе профессора М Авенариусіуса. 

Проведение семинарских занятий позволяет решать следующие дидактические цели: 

- оптимально сочетать лекционные занятия с систематической самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью студентов, их теоретическую подготовку с практической; 

развивать умения, навыки умственной работы, творческого мышления, умения использовать 

теоретические знания для решения практических задач; 

- формировать у студентов интерес к научно-исследовательской работы и привлечения к 

научным исследованиям, которые проводит кафедра; 

- обеспечивать системное повторение, углубление и закрепление знаний студентов по 

определенной теме; 

- формировать умения и навыки осуществления различных видов будущей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять диагностику и контроль знаний студентов по отдельным разделам и темам 

программы, формировать умения и навыки выполнения различных видов будущей профессиональной 

деятельности 

Семинарские занятия выполняют следующие основные функции: 
- учебную (углубление, конкретизацию, систематизацию знаний, усвоенных во время 

лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару); 

- развивающую (развитие логического мышления студентов, приобретение ими умений работать 

с различными литературными источниками, формирование умений и навыков анализа фактов, явлений, 

проблем и т.д.); 

- воспитательную (воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры 

общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, 

формирование потребности рационализации н учебно-познавательной деятельности и организации 

досуга) 

- диагностически-коррекционную и контролирующую (контроль за качеством усвоения 

студентами учебного материала, выявление пробелов в его усвоении и их преодоления) 

Определяя методическую концепцию организации и проведения семинарских занятий, следует 

исходить из того, что: 

Семинарские занятия - один из наиболее действенных видов обучения. Семинар - вид учебных 

занятий, при котором в результате предварительной работы над программным материалом 

преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера. 

Семинар - своеобразный коллективный труд, при котором обучаемые и преподаватель 

объединяются в один общий процесс подготовки и проведение семинаров. Для обучаемых главная 

задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на 

обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной 

подготовки к семинару должен оказать действенную методическую помощь обучаемым. 

Особое место в подготовке семинара занимает консультационная работа преподавателя. 

Консультации могут быть двух видов - групповые и индивидуальные. На групповой консультации 

преподаватель обычно называет тему предстоящего семинарского занятия, вопросы и порядок их 

обсуждения. Проведение индивидуальных консультаций проводится преподавателем в специально 

отведенное время. 

Личная подготовка преподавателя к семинарскому занятию начинается с составления рабочего 

плана проведения семинара. План проведения конференции или семинара включает модель 



предстоящего занятия с учетом пожеланий, высказанных на предметно-методической комиссии. 

Степень детализации занятия зависит от опыта и методического мастерства преподавателя. 

Методика проведения семинара может быть самой разнообразной, в зависимости от его формы и 

тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем атмосферу 

творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. В ходе семинара важно, чтобы 

обучаемые внимательно слушали и критически оценивали выступления коллег. Руководителю семинара 

не следует сразу после выступления делать ему замечания, а лучше предоставить эту возможность 

самим участникам семинарского занятия. Важным элементом семинара является заключительное слово 

преподавателя. Оно может быть общим - в конце семинара и частным - после обсуждения отдельного 

вопроса плана семинара. 

Методические особенности организации семинарского занятия 
При разработке методики семинарских занятий важное место занимает вопрос о взаимосвязи 

между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятельной работой студентов, о характере и способах 

такой взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его руководителю 

необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с содержанием семинарского занятия. 

Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой эффективности является 

процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных студентов без направляющей роли 

преподавателя не смогут прозвучать на самом семинаре. 

Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 

для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. И в этом большая 

роль принадлежит преподавателю. 

Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к литературе, 

учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и 

осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с 

недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют 

свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре. 

В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, 

ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать 

аргументы в защиту своей позиции. Это важно для всех, но особенно для студентов, обучающихся по 

правовым специальностям, рассматривающих человека как «предмет труда». 

Семинар - эффективная форма закрепления полученных по обсуждаемой проблеме знаний, 

видения этой проблемы в целом, осознания ее соотнесенности с другими темами в рамках целостной 

философской концепции. 

С точки зрения методики проведения семинар представляет собой комбинированную, 

интегративную форму учебного занятия. Он предполагает возможность использования рефератов, 

фрагментов первоисточников, устных и письменных понятийных диктантов, тестов, заданий типа 

«закончите предложение» и др. 

Для стимулирования самостоятельного мышления были использованы различные активные 

методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить предложение», тесты и даже 

интерактивный опрос. 

Методические особенности проведения 
Определяющее значение для всего хода семинара имеет правильная методика его проведения. 

Несомненно, что методика различных семинаров (даже по одной учебной дисциплине) имеет свои 

особенности, которые преподаватель тщательно продумывает при составлении рабочего плана. Однако 

есть и некоторые общие положения, применимые для всех семинаров. 

Для успешного проведения семинара с творческой дискуссией нужна целенаправленная 

предварительная подготовка. И преподаватель и обучаемые должны настраиваться на серьезный и 

глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме 

лекции. Преподаватель дает студентам конкретные задания на самостоятельную работу в форме 

проблемно сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и 

выработки своего собственного мнения, которое его обладатель должен суметь аргументировать и 

защищать (отстаивать свои и аргументирование отвергать противоречащие ему мнения своих коллег). 



Помимо организации подготовки слушателей, преподавателю самому необходимо тщательно 

подготовиться не только по содержанию темы, но и по вопросам методики, вернее, по методическим 

вопросам реализации содержания. Здесь самый, пожалуй, важный вопрос - это определение цели 

занятия. Поскольку семинарское занятие проводится в форме дискуссии, то оно ни в коем случае не 

может 

Действия преподавателя по подготовке к проведению дискуссии на семинарском занятии можно 

определить по следующим пунктам: 

1. Продумывание цели семинара по данной теме. 

2. Отбор и формулировка основных вопросов семинара. 

Если предусмотрен реферат, то: 

- формулировка темы реферата и назначение докладчика; 

- помощь в составлении плана реферата и советы по его написанию; 

- предоставление слова докладчику для выступления с рефератом. 

3. Формулировка дополнительных вопросов семинара для развёртывания дискуссии на семинаре. 

4. Формулировка практических заданий для слушателей к семинару. 

5. Слушание реферата и выступлений, вопросов и реплик слушателей, постановка очередного 

основного и дополнительных вопросов для обсуждения. 

6. Вмешательство в ход обсуждения в форме реплик, замечаний, вопросов, поправок, 

дополнений и разъяснений. 

8. Подведение итогов семинара и постановка задач на будущее. 

9. Оценка степени достижения цели. 

10. Выводы на будущее (для изучения очередной темы). 

Если к семинару студенты не готовили докладов, то преподаватель обычно предлагает выступить 

желающим. Но на случай отсутствия таковых необходимо заранее наметить, кого следует вызвать в 

обязательном порядке. Если же выступить захотели несколько студентов, рекомендуется предоставить 

слово слабейшему из них. Когда первым выступает сильный, хорошо подготовленный студент, то его 

исчерпывающий ответ может исключить всякую активность по обсуждаемому вопросу. Выступление 

же слабого или среднего студента всегда оставляет место для дополнений и уточнений, а это 

необходимое условие активности других студентов. 

Дополнительные вопросы не только должны быть четкими и ясными, но и вызывать у студентов 

стремление высказаться. С этой целью очень полезно развернуть дискуссию, для чего обратиться к 

аудитории и спросить, все ли согласны с каким-либо неверным (а иногда и верным) положением, нет ли 

другого мнения по этому поводу. Иногда предложение высказаться можно адресовать конкретным 

студентам. Элементы дискуссии значительно оживляют семинар. 

Подводя итоги занятию и оценивая выступления студентов, следует исправить допущенные ими 

ошибки, указать недостатки, но сделать это так, чтобы мотивировать желание выступать на следующем 

семинаре. Особый такт нужен в отношении слабых студентов или тех, кто предпочитает отмалчиваться. 

Если своевременно отметить, пусть даже небольшой, прогресс в их знаниях или умении излагать свои 

мысли, если осторожно и в известной мере «авансом» похвалить, это укрепит их веру в свои силы, 

повысит дальнейшую активность. 

По окончании семинара преподаватель нередко выставляет оценки не только за основные 

выступления, но и за дополнения к ним. Не рекомендуется при этом отмечать посредственные или даже 

плохие знания студентов, проявивших инициативу на занятии. Целесообразнее поставить хорошие и 

отличные оценки лишь тем, кто в процессе ответов на дополнительные вопросы показал глубокое 

знание учебного материала. 

 


