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Семинар (в переводе с латинского "рассадник") является одной из 

форм занятий по какому-нибудь предмету, он - логическое 
продолжение работы, начатой на лекции. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает курсанту 
(студенту) возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары 
и практические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти 
знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции 
и трансформации. Эти формы учебного процесса способствуют 
закреплению умений и навыков самостоятельного поиска  и  анализа  
учебной  информации, полученных в процессе работы над лекцией, 
формированию и развитию у них научного  мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать  правильные выводы, 
аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в 
углубленном изучении конкретной дисциплины. Он развивает 
творческую самостоятельность курсантов (студентов), укрепляет их 
интерес к науке, научным исследованиям, помогает связывать научно-
теоретические положения с жизнью, содействуя выработке 
практических навыков работы. Вместе с тем семинары являются также 
средством контроля за результатами самостоятельной работы курсантов 
(студентов), своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, 
профессиональный и культурный кругозор обучаемых. Семинары – 
популярная форма организации учебного процесса, однако подготовка к 
ним является для курсантов (студентов) наиболее сложным видом 
самостоятельной работы. 

Каждое семинарское занятие – это итог большой 
целенаправленной самостоятельной работы обучаемых по заданиям 
преподавателя. В докладах и выступлениях будущих специалистов 
обобщаются результаты самостоятельных наблюдений и работы, 
проведенной ими над учебной и дополнительной литературой. Большое 
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обучающее и развивающее значение семинарских занятий состоит в 
том, что они приучают курсантов (студентов) свободно оперировать 
приобретенными знаниями, доказывать выдвигаемые в их докладах и 
выступлениях положения, полемизировать с товарищами, теоретически 
объяснять важные элементы вопроса. 

В.П. Стрезикозин разделяет семинарские занятия по содержанию 
на три основные группы. В одном случае их целью является 
углубленное изучение отдельных, наиболее важных, вопросов той или 
иной темы, в другом – всей темы, если материал ее не представляет 
больших трудностей, в третьем – обобщение всего изученного 
материала по большим темам или даже разделам учебной программы. 

Нужно отметить, что семинары характеризуются, прежде всего, 
двумя взаимосвязанными признаками: 

- самостоятельным изучением курсантами (студентами) 
программного материала; 

 -   обсуждением результатов их последующей деятельности. 
На них курсанты (студенты) учатся выступать с самостоятельными 

сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары 
способствуют развитию познавательных умений, повышению культуры 
общения. Эффективность семинарских занятий определяется не только 
умелым выбором их тем, но и методами проведения. В практике 
обучения получили распространение семинары: 

-  развернутые беседы; 
-  доклады; 
-  рефераты; 
-  комментированное чтение; 
-  диспут; 
-  решение задач  и т. д. 
Семинар проводится со всем составом группы курсантов 

(студентов). Преподаватель заблаговременно определяет тему, цель, 
задачи семинара, планирует его проведение, формулирует основные и 
дополнительные вопросы по теме, распределяет задания с учетом 
индивидуальных возможностей обучаемых и их желаний, подбирает 
литературу, проводит индивидуальные и групповые консультации, 
проверяет конспекты, формулирует темы докладов и рефератов. 

Наряду с перечисленными семинарами, где материал 
распределяется между отдельными курсантами (студентами), 
целесообразно проводить и такие, на которых специальные докладчики 
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не выделяются. Право выступления с сообщениями в этом случае 
предоставляется по желанию или по вызову преподавателя. Возможно и 
иное построение семинаров: все обучаемые готовятся по единому плану 
и изучают общий для всех объем материала, но отдельные получают 
дополнительные индивидуальные задания, углубляющие содержание 
вопросов, предусмотренных программой семинаров. Подготовка 
курсантов (студентов) к групповым занятиям требует большой работы. 
Поэтому детальный план каждого семинарского занятия должен 
объявляться и разъясняться учащимся заблаговременно: примерно за 
две-три недели до его проведения. 

Тема семинара и его план во многом определяют направленность 
занятия, форму его проведения, цели и задачи. Все зависит от того, 
насколько они ориентируют курсантов (студентов) на 
самостоятельность суждений, постановку вопросов, поиск ответов на 
них. Семинарское занятие не имеет никакого смысла, если выступления 
обучаемых сводятся к простому пересказу учебников без должного 
анализа и обобщения изучаемого материала. 

Доклады и сообщения на семинарских занятиях должны вызывать 
вопросы, желание выступить с дополнением или опровержением. Ход 
обсуждения сообщений на семинаре направляется преподавателем, 
чтобы внимание курсантов (студентов) не было отвлечено от того 
основного, что определено его темой. Но это ни в какой мере не 
исключает необходимости в ряде случае рассмотреть на семинаре 
возникшие в ходе обсуждения острые и волнующие вопросы. Они 
имеют большое познавательное и воспитательное значение, хотя и не 
предусмотрены планом занятия. 

Задачи преподавателя при подготовке и проведении семинара: 
составить и разъяснить обучаемым его план, направить их 
самостоятельную работу по подготовке к семинару (проведение 
консультаций, проверка подготавливаемых докладов и сообщений), 
руководить ходом обсуждения поставленных вопросов, выступать с 
заключением. Цель его – еще раз подчеркнуть условные вопросы темы, 
дать исчерпывающие ответы на возникшие у студентов вопросы, а если 
они были разрешены в ходе обсуждения,  подтвердить найденное 
решение. При таком построении каждого семинарского занятия оно 
будет отличаться законченностью содержания. 

 Подготовка  обучаемых  к  семинару  осуществляется  на основе 
задания   (плана   семинара),   которое   разрабатывается  на  кафедре 
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(предметно-методической   комиссией)   и   доводится   обучающимся  
до проведения первых занятий по теме семинара. 

Достижение   целей   семинара   может  осуществляться  
различными методами.   Наряду  с  традиционным  вопросно-ответным  
методом  могут применяться   дискуссии,  игровые  ситуации,  
семинары  с  разделением учебного отделения, взвода на 
оппонирующие коллективы. 

На    семинаре,    проводимом    методом   дискуссии,   курсантам  
представляется   возможность   свободно   излагать   свое   мнение  по 
рассматриваемым  вопросам,  обосновывать  и отстаивать его, 
критически оценивать  выступления товарищей и вступать с ними в 
полемику, ставить  перед преподавателем вопросы и требовать ответа 
на них. 

В   ходе   семинара   с   использованием   игровых  ситуаций  все 
теоретические вопросы после их обсуждения отрабатываются 
практически. 

Семинар   проводится  не  ранее  3  -  4  дней  после  завершения 
последнего  занятия  изучаемой  темы.  Продолжительность семинара, 
как правило, не менее четырех часов. 

Проведение семинаров может быть составной частью лекционно-
семинарской системы обучения, расширяющей область их применения. 

 
 

  


