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Учебньїе лекции в вузе являются одной из ведущих форм 
обучения и воспитания студентов. Качеством их подготовки и про-
ведения определяются и уровень квалификации будущего специа-
листа, и степень увлченности его своей профессией, и мера его лич-
ной ответственности за тех, кого он будет учить или руководить. 

В психологии лекционного обучения, как и всякого друго-
го, необходимо различать: 1) внешние условия - организацию пре-
подавания; 2) внутренние условия - организацию студентов и те 
изменения, которьіе возникают вследствие преломления внешне-
го через внутреннее - психологический ^ффект лекций. 

Результативность обучения для каждой обучающей личнос-
ти в определяющей степени зависит от организованного развития, 
от сложившегося у нее отношения к учебе, от навьїков самоорга-
низации и других особенностей. Человек не рождается с готовьі-
ми качествами организованности, они формируется под влиянием 
определенньїх условий преподавания. 

В центре внимания преподователей, читающих лекционньїе 
курси, должньї бьіть не только обьем и содержание темьі, но и по-
тенциально содержащиеся в них возможности психологического 
воздействия на студентов. Важно не «подробно изложить» и не 
«заставить вьіучить» програмньїе вопросьі, а важно уметь на ма-
териале :зтих вопросов воспитьівать идейно-нравственньїе и профес-
сиональньїе качества личности; важно формировать определенньїе 
убеждения и принципьі, учить разбираться в сложньїх проблемах 
науки и связьівать воедино теорию и практику, будить вьісокие 
гражданские чувства и профессиональную гордость. 

Весь учебньїй процесс в вузе должен бьіть психологически 
нацелен на перестройку структурьі личности студента в структу-
ру личности специалиста. 
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Данная целевая установка неизбежно ставит преподавателя 
перед необходимостью овладеть следующими компонентами учеб-
но - воспитательной деятельности: 

1. Разрабатьівать перспективньїй план воспитьівающего лек-
ционного обучения. 

2. Определять психологическую цель каждой лекции и на-
ходить соответствующую ей структуру информации. 

3. Добиваться от студентов не «понимания вообще», а имен-
но такого понимания учебного материала, которое обуславлива-
ется психологической задачей и является критерием ее осущест-
вления. 

4. Вьіявлять и обосновьівать оптимальньїй минимум требо-
ваний к самостоятельной работе студентов по данному лекцион-
ному курсу. 

5. Использовать на лекциях целесообразньїе формьі контро-
ля за вьіполнением студентами требований. 

В перспективном плане определяется содержание и после-
довательность задач психологического воздействия на студенчес-
кую аудиторию в процессе лекционного преподавания по каждой 
отдельно взятой дисциплине. Преподаватель должен обобщить вос-
питьівающие сведения из содержания темьі, из программьі и осу-
ществить процедуру вьібора оптимального комплекса задач обу-
чения. 

Психологические цели лекций должньї вьітекать из анализа 
конкретньїх условий труда, являться насущно необходимьіми и 
реально осуществимьіми. Преподавателю приходится учитьівать 
не только возможности программного материала и свои особен-
ности, но и специфику факультета, курса, уровень развития сту-
дентов, их подготовленность, адаптацию данной студенческой ауди-
тории, имеющееся в наличии учебное оборудование и другое. 

Чтобьі правильно определить психологическую цель кон-
кретной лекции, надо «увидеть» ее роль в общей системе учебно-
воспитательньїх задач изучаемой темьі, раздела и всего лекцион-
ного курса, учитьівая при ^том то, что уже достигнуто, и то, чего 
следует добиваться в ближайшее и более отдаленное время. Да-
леко не всякую психологическую цель можно осуществить в рам-
ках одной лекции. Иногда вначале приходится «подготовить поч-
ву». По^тому следует различать вспомогательньїе и содержатель-
ньіе психологические задачи. 
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Осуществление на лекции вспомогательной задачи лишь при-
ближает студента к пониманию какой-либо важной в учебно-вос-
питательньїх целях проблемьі, а осуществление содержательной 
задачи что-то меняет в структуре личности студента - пробуж-
дает сомнение, заставляет пересмотреть свои взглядь , подходь , 
отношения и так далее или же вьізьівает такие переживания, та-
кой образ мьіслей, которьіх раньше у студента не бьіло. Неодно-
кратное подкрепление нового переживания или нового образа 
мьіслей на других лекциях постепенно приводит к новообразова-
ниям в структуре личности. Акцент переносится на обучение под 
руководством преподавателя на самоучение и самообразование. 
При правильной разработке курса лекции, практических занятий, 
подборе иллюстративного материала и вьіборе активньїх методов 
обучения, служащих для развития логического и пространствен-
ного мьішления и личностного саморазвития, наблюдается тенден-
ция к гуманизации образования. 

Все личностньїе качества преподавателя имеют профессио-
нальную значимость. Недаром говорят: учитель не тот, кто учит, 
а тот, кто не может не учить. У истинного педагога не разделяет-
ся рабочее и свободное время: он всегда думает о детях, студентах. 
В целенаправленности преподавателя - сущность его личности. К 
педагогу вполне приемлем следующий критерий: скажи, к чему ть 
стремишься, и я скажу, кто какой тьі. ^ти слова, адресованньїе 
школьному учителю, следует отнести и к вузовскому препода-
вателю. 

Преподаватель, в зависимости от цели обучения, должен пла-
нировать социально-личностньїе отношения и одновременно бьіть 
организатором учебного процесса, гибко реагировать на любое 
взаимодействие, обеспечивать взаимопонимание и ^моционально-
нравственное развитие, чтобьі дать обучающимся радость позна-
ния, веру в свои возможности. Влияние личности педагога на сту-
дента нельзя заменить ни учебниками, ни телевидением. 

Опьітньїй преподаватель располагает возможностью строить 
лекцию с учетом особенности конкретной аудитории. 

Но главной особенностью, определяющей успех лекции, мь 
считаем научно-теоретическую и методическую квалификацион-
ность преподавателя, в которую, на наш взгляд, входит ряд умений: 
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1. Умение отобрать актуальньїй, волнующий студентов ма-
териал, исключающий общие, ничего не дающие ни уму ни серд-
цу рассуждения и толкования прописньїх истин. 

2. Умение психологически правильно и обоснованно опери-
ровать как положительньїми, так и отрицательньїми фактами, ана-
лизировать их, делать убедительньїе, логические обоснованньїе и 
доступньїе студентам вьіводьі, давать позитивньїе рекомендации. 
Преподавателю необходимо учитьівать недопустимость перена-
сьіщенности лекции фактами, особенно отрицательньїми. ^то сни-
жает остроту и глубину восприятия, осмьісления, нарушает строй-
ность лекций; в многочисленньїх фактах теряется сущность той 
или иной психологической идеи, а отсюда снижается ^ффектив-
ность всей лекции. 

3. Умение устанавливать связь с действительностью, не об-
ходить острьіх вопросов, ставить проблемньїе вопросьі, решать 
их на основе достижения современной научной теории и практи-
ки обучения о воспитании. 

4. Умение использовать дидактические принципь и прави-
ла, излагать материал живо, интересно, ^моционально, создавая 
^тим психологическую настроенность студенческой аудитории. 

Практический опьіт показьівает, что для активизации и вни-
мания студентов их сосредоточенности в работе можно исполь-
зовать различньїе приемьі. 

Учет психологии отдельного человека, отдельньїх групп лю-
дей и психологических особенностей всех студентов - необходи-
мое условие успеха лекционного занятия. 

Важное значение для лектора имеет знание и учет законо-
мерностей внимания. В общей психологии различают произволь-
ное, непроизвольное и послепроизвольное внимание. Лектору-пре-
подавателю приходится ориентироваться на все названньїе видьі, 
добиваться устойчивого непроизвольного внимания. 

Произвольное внимание связано с волевьіми усилиями, ког-
да слушатель «заставляет» себя за ходом мьсли лекции, стремить-
ся запомнить материал, усвоить его. 

Непроизвольное внимания возникает в процессе восприятия 
прежде всего интересного и значимого материала. Оно основано 
на опьіте систематических занятий, тренировки памяти и теоре-
тического мьішления. Послепроизвольное внимание сопровожда-
ет произвольное. Оно фактически превращается в произвольное. 
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Возбуждение и закрепление внимания направлень на реше-
ния основной учебной задачи - достичь восприятия, усвоения и 
запоминания определенной суммь знаний как основь формиро-
вания убеждения. 

Лектор-преподаватель должен учитьівать многогранность 
проблемьі восприятия. Следует отметить, что избирательность вос-
приятия обеспечивается постоянной включенностью памяти и мьіш-
ления в процессе познания. 

Психологическая наука вьіделяет две формьі восприятия: с 
преобладанием познавательной направленности; с преобладанием 
^моционально-оценочного отношения к содержанию материала. 

При восприятии с преобладанием познавательной направ-
ленности внимание сосредотачивается на содержании информа-
ции. Учет ^того социально-психологического состояния, такой на-
правленности и восприятия аудитории заставляет лектора углу-
бить теоретический анализ рассматриваемой проблемь , дать новую 
информацию. Доминирующим становится воздействие на разум, 
а обращение к чувствам должно сопровождаться сохранением или 
даже усилением внимания, вьіработкой устойчивого неослабе-
вающего интереса. 

Восприятие с преобладанием ^моционально-оценочной дейст-
вительности возникает в условиях, достаточной информированос-
ти по освещаемой теме и ожидает комментирования и оценки собь -
тий, имеет установку на совместное ^моционально переживание. 

Психологическая «неготовность» к восприятию, а следова-
тельно, и к усвоению определенной знаний может иметь в своей 
основе многие причинь : уровень общего развития, независимость 
интересов личности студента и т. д. 

Другим, очень важньїм признаком является духовная куль-
тура преподавателя, которая составляет содержание его профессио-
нальной деятельности. ^то обусловлено рядом причин кризисной 
социально-зкономической ситуации, ситуации поиска новьіх пу-
тей воспитания личности в условиях рьіночной ^кономики, а так-
же общей неудовлетворенности процессом воспитания и уровнем 
воспитанности молодого поколения. 

Забвение многими согражданами «Золотого правила нравст-
венности», требующего относиться к другим так, как тьі бьі хо-
тел, чтобь относились к тебе, рождает потребность в такой миро-
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воззренческой ориентации молодежи, которая оценивалась бь тем, 
насколько каждьій благодарен по отношению к другим людям. 
Важно, даже нужно, чтобьі ^тим психологическим качеством преж-
де всего и обладал педагог вьісшей школь. 

Педагог - прежде всего личность, профессионально значи-
мая в той мере, в которой причастна к духовньїм ценностям, вьі-
работанньїм человечеством, и в которой способна приобщить к 
^тим ценностям студентов при проведении лекционньїх курсов. 

Система ценностей, принятая педагогом, определяют его 
личностно-профессиональную позицию и проявляется в ^тичес-
ких и психологических установках. Среди них наиболее важньїми 
являются следующие: 

• отношение к обучающимся, т.е. студентам: установка на 
понимание, сопереживание, на относительную независимость и са-
мостоятельность студентов, на вьіявление творческого потенциала 
каждого обучающегося; 

• отношение к организации коллективной деятельности (груп-
пе, к потоку): установка на развитие демократического самоуправ-
ления, на коллективное творчество студентов в процессе лекции, 
на созидание общих дел не только учебного заведения, но и за его 
пределами, в том числе и дома, на соблюдение традиций и норм 
коллективной жизни; 

• отношение педагога к самому себе: установка на заинте-
ресованность в успешной учебно-воспитательной работе, ориен-
тация на профессиональньїй и личностньїй рост и самоанализ. Древ-
ние говорили: хорошо бьіть строгим, еще лучше - добрьім, но луч-
ше всего - справедливьім. 

Гармония личности преподавателя больше всего определя-
ется мерой требовательности и уступчивости, ^моциональности и 
рассудительности, оптимизма и осторожности, строгости и мягкос-
ти. ^ту меру преподаватель не найдет ни в каких предписаниях, 
она познается только проверкой своего характера на деле, т.е. в пре-
подавательской деятельности и с постоянньїм самовоспитанием. 

Другие психологические свойства, т.е. чертьі личности пре-
подавателя, особенности его характера и темперамента, также вли-
яют на проведение учебньїх занятии и на его отношение к своему 
труду. Однако, кроме всего прочего, они создают индивидуаль-
ньій стиль деятельности и общения педагога, а ^то немаловажно в 
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любой творческой профессии: будь то писатель, актер, журналист 
или педагог. Родство ^тих творческих профессий заключается в их 
индивидуальном вьіражении. Важнейшим ^лементом педагоги-
ческого мастерства, обеспечивающим успех лекционного препо-
давания, является психолого-педагогическая культура преподава-
теля, уровень его подготовленности к практическому осуществле-
нию учебно-воспитательньїх задач и степень появления в его непо-
средственной деятельности качеств организатора и воспитателя. 

Признаки и черть , отражающие психологическую грамот-
ность, и подготовка - ^та важнейшие профессиональньїе требова-
ния досконального знания преподавателем своего предмета и ме-
тодики его проведения. Только свободное владение преподавате-
ля предметом может пробудить у студентов интерес к знаниям, 
уважение к педагогу и его требованиям. Здесь уместно привести 
вьісказьівание вьідающего педагога А.С.Макаренко, которьій в свое 
время писал: «Ученики простят своим учителям их придирчивость, 
сухость и грубость, но не простят они незнание своего предмета». 

Иногда говорят: «Преподаватель не может знать все». Одна-
ко не будет лишним помнить, что преподаватель должен знать 
свой предмет и что культура определяется тем, что человек знает 
сверх обязательного. ^то «сверх» и дает возможность понять обу-
чающимся, насколько ^рудирован их педагог, насколько развит 
его вкус к знаниям, насколько разносторонне он образован. 

Надо помнить, что для успешной работьі в качестве препо-
давателя важньї вьідержка, способность к торможению, сочетание 
бьістрой реакции с находчивостью, ^моциональная уравновешен-
ность, умение владеть своими чувствами. 

Особое место в ^том ряду занимает психолого-педагогичес-
кое общение. Где нет общения, там и управление студентами, учеб-
ньіми занятиями не возможно: они «не сльїшат» преподавателя, 
не уважают его. Духовное общение - наивьісший уровень об-
щения, которьій формируется на основе взаимопонимания педа-
гога и студента. Инструментами общения, прежде всего, вьісту-
пают голос, взгляд, мимика. Взгляд косой, подозрительньїй, на-
стороженньїй, хмурьій, кисльїй, уньїльїй, умиленньїй, недоволь-
ньій, насмешливьій, безразличньїй - ^то все антипсихологические 
взглядь . Любая недобрая интонация, злость и раздражительность 
должньї бьіть оцененьї самим преподавателем, как проступок пе-
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ред студентами, особенно во время проведения лекционньїх и 
других занятий. Напротив, взгляд добрьій, ласковьій, весельїй, юмо-
ристический, понимающий, подбадривающий, восхищенньїй - дейст-
вительное и незаменимое средство в арсенале педагога. 

Итак, мьі пьітались перечислить лишь основньїе звенья обу-
чения и воспитания, тот фундамент, без которого преподавателю 
невозможно успешно решать учебньїе воспитательньїе задачи. 

Именно владение современньїм арсеналом средств психо-
лого-педагогического воздействия делает преподавателя пригод-
ньм к педагогической деятельности, оно обусловливает моральное 
право педагога руководить студентами, целенаправленно их 
обучать и воспитьівать. 
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