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зуемых изменений. Анализировать и совершенствовать собственную деятельность  
и деятельности других (5), управлять сложной или профессиональной деятельностью, 
или проектами при ответственности за принятие решений в непредсказуемых услови-
ях трудовой деятельности или обучения. Нести ответственность за управление про-
фессиональным развитием отдельных лиц и групп (6), управлять и преобразовывать 
контексты трудовой деятельности или обучения, которые являются непредсказуемыми 
и требуют новых стратегических подходов. Нести ответственность за вклад в деятель-
ность и/или за оценку стратегической деятельности команд (7), демонстрировать зна-
чительный авторитет, автономию, инновационность, научную и профессиональную 
цельность, а также устойчивую приверженность разработке новых идей или процессов 
в передовых областях трудовой деятельности или обучения, включая исследования (8).  

Таким образом, влияние Европейской рамки квалификаций на качество профес-
сиональной деятельности и подготовки специалистов проявляется не только в тради-
ционном подходе рассмотрения деятельности как услуги, но и в информационно-
педагогическом плане, как расширение возможностей специалиста от простых, ре-
продуктивных к творческим автономным и самостоятельным действиям как качест-
венно новой системы, качественно нового субъекта деятельности. Субъектность дея-
тельности при этом существенно изменяется, расширяется, возрастает, наполняется 
новым содержанием. 
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Чтобы понять, какие критерии оценки лекционных занятий наиболее эффективны 

в современном вузе, необходимо проанализировать само понятие «лекция». Термин 
«лекция» произошел от лат. lectio (чтение) и обозначает устное систематическое и по-
следовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса  
и т. д. [4]. Как правило, рассматривается в трех значениях: отпечатанный курс публич-
ных чтений или записи по какому-либо предмету преподавания; устное (публичное)  
изложение предмета преподавателем или публичное чтение на какую-либо тему; разно-
видность учебного занятия. В нашем случае лекцию следует понимать как разновид-
ность групповых учебных занятий и основной элемент системы обучения в вузе [5]. 

Оценке лекционных занятий посвящен ряд научных работ [1]–[3], [6]. Принимая 
во внимание рекомендации авторов, обратим внимание на нижеследующее.  

Оценку лекции необходимо проводить с позиции трех направлений: оценка по-
требителями (студентами), административная оценка (руководителем), самооценка. 
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Административная оценка проводится проверяющим (заведующим кафедрой, 
деканом, комиссией, коллегами в рамках взаимопосещения).  

Потребительская оценка проводится посетившими студентами.  
Самооценка проводится с целью дальнейшей работы по ее совершенствованию. 

Она включает анализ заинтересованности студентов (шум, невнимательность и т. д.), 
анализ прочности усвоенного материала.  

В рамках настоящего исследования был проведен опрос всех участников учеб-
ного процесса: преподавателей-лекторов, руководителей кафедр, студентов. Каждой 
группе участников было предложено назвать критерии оценки лекции, высказав 
свою точку зрения. Кроме того, критерии необходимо было расположить в порядке 
убывания значимости.  

В итоге получены следующие результаты. В качестве критериев оценки качест-
ва лекции могут использоваться следующие параметры: 

• В рамках административной оценки: 
– соответствие темы и содержания учебной программе; 
– актуальность, научность; 
– правильное использование понятийного аппарата; 
– информативность;  
– полнота раскрытия темы; 
– связь теории с практикой; 
– соответствие профилю подготовки студентов; 
– соблюдение организационных моментов (соответствие начала и окончания 

лекции расписанию звонков); 
– грамотное использование методических приемов; 
– посещаемость лекции студентами; 
– дисциплина на лекции; 
– рациональное распределение времени на лекции; 
– логичность построения материала; 
– наличие необходимых средств наглядности и технических средств. 
• В рамках потребительской оценки: 
– соответствие теме; 
– понятная структура лекции; 
– знание предмета; 
– доступность изложения; 
– убежденность; 
– эмоциональность; 
– культура речи; 
– темп речи; 
– хорошая дикция; 
– внешний вид; 
– манера поведения, умение держаться перед аудиторией; 
– контакт со студенческой аудиторией; 
– логичность, доказательность и аргументированность изложения; 
– активизация работы студентов. 
• В рамках самооценки: 
– знание предмета; 
– соответствие плану и учебной программе; 
– степень раскрытия темы; 
– успеваемость студентов по предмету; 
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– ведение студентами конспекта;  
– активная работа студентов; 
– соблюдение организационных моментов; 
– посещаемость лекции студентами; 
– дисциплина на лекции; 
– информационно-познавательная ценность лекции; 
– воспитательное воздействие лекции. 
Как видно, мнения во многом отличаются, но очевидно, что на первое место во 

всех случаях ставится профессионализм преподавателя. Кроме того, в дальнейшем для 
оценки работы преподавателя-лектора нужно использовать критерии оценки и руково-
дителей подразделений, и коллег, и студентов. Только в совокупности мнений оценка 
может быть объективной.  
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Учебная дисциплина «Общая экология и неоэкология» является одной из ведущих 
в системе базового высшего образования при подготовке специалистов по направлениям 
101 «Экология» и 183 «Технологии защиты окружающей среды» в техническом вузе. 
Это – фундаментальная фрактальная дисциплина, т. е. она является обобщающей по 
требованиям формирования определенного объема фундаментальных знаний будущего 
специалиста и объединяет четко определенное количество учебных дисциплин в их ор-
ганическом сочетании, формируя целостность представлений и знаний о составляющих 
фрактальной дисциплины, воспитывает понимание необходимости гармоничных взаи-
моотношений между человеком и природой. 

Дисциплина «Общая экология и неоэкология» обеспечивает формирование ба-
зовых экологических знаний, основ экологического мышления профессионального 
специалиста, способного не только грамотно, научно обоснованно использовать  
и защищать природу, но и осуществлять весомый вклад в формирование массового 
экологического сознания населения, приобретение необходимых умений по приня-
тию соответствующих решений и т. п. 

Содержание курса «Общая экология и неоэкология», его объем и структура со-
ставляют основные вопросы вузовской методики преподавания. Программа учебной 
дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 1) экология в системе 


