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Появление аудиторных дисплеев (электрон-

ных досок и видеопроекторов) стимулирова-

ло разработку электронных конспектов 

лекций-презентаций по физике, химии и 

другим дисциплинам во многих учреждени-

ях средней и высшей школы. Однако, их ис-

пользование в учеб-

ном процессе ведёт-

ся в большой мере 

по методу проб и 

ошибок – теорети-

ческая и методиче-

ская база конструи-

рования этих дидак-

тических средств 

отстаёт от развития 

программно-тех-

нического обеспе-

чения. В настоящее 

время в системе об-

разования актуаль-

на проблема инте-

грации информаци-

онных и педагогиче-

ских технологий. 

Одним из возмож-

ных направлений 

такой интеграции 

является применение электронных аудиови-

зуальных средств в технологии визуализа-

ции учебного материала. 

Эта технология достаточно успешно приме-

няется для разработки опорных конспектов 

(листов ассоциативных опорных сигналов), 

конспект-схем, словесно-логических схем, 

карт памяти, оперативных схем выполне-

ния действий, схемно-знаковых моделей 

представления баз знаний1. Известный пе-

дагог Г.К. Селевко относит её к группе аки-

визирующих и интенсифицирующих дея-

тельность учащихся на основе схемных и 

знаковых моделей содержания учебного 

материала2. Однако её применение для 

организации информации на аудиторных 

дисплеях остаётся неразработанным, хотя 

проблемы конструирования и использова-

ния когнитивной графики для лекций-

презентаций остро актуальны. 

Кажущаяся лёгкость использования пре-

зентационной модели в лекционной работе 

преподавателя приводят к риску замены 

живой, непосредственной коммуникации 

участников педагогического процесса на 

коммуникацию, опосредованную компью-
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терными аудиовизуальными средствами. 

Существует реальная опасность перехода 

от активной, импровизационной позиции 

педагога к пассивной роли диктора – чтеца 

экранных текстов, озвучивающего (как при-

даток компьютера) отсканированные стра-

ницы печатного пособия по дисциплине. 

Увлекаясь значительными информацион-

ными возможностями экранной презента-

ции учебного материала, многие препода-

ватели игнорируют факт принципиального 

различия ролей и форм представления 

письменной и устной речи. Письменная (пе-

чатная) речь направлена на рационально-

логическое осмысление её содержания, 

тогда как устная обращена, в первую оче-

редь, на создание образа, атмосферы ком-

муникации, на вызов ответной эмоции3. 

Зачастую на экран лекции-презентации 

выносится неоправданно большой объём 

текста, буквально взятого из печатного 

учебника, без его адаптации к условиям 

использования материала. Многословные 

конструкции, одновременно вводящие не-

сколько смысловых (дидактических) еди-

ниц, не могут быть оперативно удержаны 

в кратковременной памяти обучаемых и 

осознаны. Обилие текста в визуальном 

поле аудиторного дисплея психологиче-

ски утомляет и создаёт противоречие 

между устной и опосредованной речью 

преподавателя (развёртыванием его мыс-

ли). В такой сложной информационной 

среде обучаемые начали адаптироваться 

к новым условиям путём фотографирова-

ния аудиторных экранов на мобильные 

телефоны с тем, чтобы позднее вывести 

информацию на экран персонального 

компьютера дома. 

Возникает необходимость модификации 

лекционного процесса с применением ау-

диовизуальных средств так, чтобы опти-

мально использовать возможности как жи-

вого, так и печатного слова. Для этого 

предлагается более широко применять пе-

чатные раздаточные материалы, с которы-

ми учащиеся должны работать на лекции, 

на её этапах, определённых преподавате-

лем4. В частности, может быть использо-

вана рабочая тетрадь, предназначенная: 

• для предварительного знакомства с 

проблематикой каждого из учебных заня-

тий;

• для знакомства с основными понятиями и 

определениями, используемыми на лек-

ции;

• для синхронного конспектирования лек-

ции;

• для последующего дополнения лекции по 

материалам учебника (или электронного 

учебного пособия) в асинхронном режиме.

Приведённые в табл. 1 общие и частные 

дидактические принципы необходимы и 

достаточны для проектирования и со-

вместного применения электронного кон-

спекта лекции (далее в тексте ЭКЛ)5 и 

раздаточного материала в форме рабочей 

тетради (РТ) дисциплины. Общие принци-

пы относятся к организации содержания и 

структуры визуальной информации как в 

рабочей тетради, так и на лекционном дис-

плее. Частные принципы учитывают специ-

фику роли ЭКЛ как инструмента деятель-

ности преподавателя и РТ как средства 

организации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся в аудитории и при са-

мостоятельной работе. 

С учётом этой системы дидактических 

принципов может быть предложена 

информационно-коммуникационная мо-

дель занятия, проводимого с использова-

нием аудиовизуальных средств и разда-

точного материала, 

представленная на 

рис. 1. 

Ядром модели ком-

плексного примене-

ния аудиовизуаль-

ных средств и пе-

чатных материалов 

на учебном занятии 

является канал не-

посредственного 

взаимодейс твия 

лектора с аудитори-

ей, использующий 

возможности уст-

ной речи и невер-

бального поведе-

ния преподавателя 

(его поза, жесты, 

интонации, времен-

ное построение ре-

чи и т.д.). Канал ви-
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зуального предъявления информации вклю-

чает компьютер педагога и аудиторный ди-

сплей (электронная доска или экран 

видеопроектора), который используется 

преимущественно для показа динамики 

рассматриваемых процессов, докумен-

тальных видеосюжетов, фотографий, ани-

мированных схем и диаграмм, а также 

другой когнитивной графики и текста из 

электронного конспекта лекций. В частно-

сти, визуальное и аффективное представ-

ление проблемной ситуации играет важ-

ную роль в начале лекции, на её вводно-

мотивационном этапе, и в конце, на этапе 

постановки вопросов для размышления 

после лекции. 

Раздаточный материал заблаговременно 

готовится преподавателем на основе ди-

дактических принципов, приведённых в 

табл. 1, издаётся типографским способом 

и предлагается обучаемым к использова-

нию во время и после занятия. 

Для того, чтобы стимулировать самостоя-

тельную работу учащихся с материалом 

прослушанной лекции, учебником, ресур-

сами Интернет и электронным учебным 

пособием (ЭУП на рис. 1), необходима си-

стема контроля учебно-познавательной 

деятельности, включающая средства те-

кущего оперативного контроля, который 

может быть произведён в начале следую-

щей лекции или на практическом заня-

тии. 

Предлагаемая модель служит основанием 

для технологического подхода к проектиро-

ванию (подготовке) лекционного занятия. 

Отправной точкой здесь являются ГОС 

ВПО, рабочие программы дисциплины, а 

также печатные/электронные учебники 

и учебные пособия по преподаваемой дис-

циплине. 

Учебный материал, выносимый на занятие, 

должен быть структурирован и разделён по 

трём каналам информационного взаимо-

действия учащегося с преподавателем, ау-

диторным дисплеем и рабочей тетрадью. 

При этом последняя ни в коем случае не 

должна заменять собой учебник, но играть 

роль ориентировочной основы учебно-

познавательных действий на занятии и по-

сле него.

Принципиально важным педагогическим 

условием совместного применения ауди-

торного дисплея и рабочей тетради в усло-

виях лекции-презентации учебного мате-

риала является принцип бимодального 

предъявления информации. Это означает, 

что речь-комментарий лектора должна 

быть обращена на материал, представлен-

ный либо на экране, либо на страницах ра-

бочей тетради. В тех случаях, когда обуча-

емым необходимо что-либо перенести с 

экрана в тетрадь-конспект, комментарий 

должен быть минимизирован. В противном 

случае внимание учащихся будет рассеи-

ваться и возникнут потери учебной инфор-

мации. 

Рассмотренные особенности весьма благо-

приятны для чтения лекций по дисципли-

нам естественно-научного цикла, где высо-

ка доля наглядного представления природ-

ных и техногенных процессов или явлений 

и где необходим поэтапный анализ взаимо-

действий, последовательный вывод фор-

мул и т. д. Здесь, в случае необходимости, 

рабочая тетрадь может содержать сложные 

схемы или рисунки, на перенос которых с 

аудиторного экрана может потребоваться 

неоправданно много времяени. Однако на 

них должно быть оставлено место для за-

писи ряда обозначений, подписей и другой 

информации, дополняемой учащимися по 

указанию преподавателя.

В общем случае в рабочей тетради следует 

предусмотреть такие разделы, как:

– название (тема) лекции;

Рис. 1. Коммуникационная модель 
взаимодействия на занятии 
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– основные теоретические и прикладные 

проблемы лекции;

– глоссарий (словарь основных терминов и/

или понятий);

– сложные иллюстрации, схемы и др.;

– разделы для конспектирования и выпол-

нения упражнений на закрепление лекци-

онного материала;

– места для ответов на поставленные в 

лекции вопросы;

– дополнение конспекта в работе с учебни-

ком (по указанным лектором страницам 

или по выбору студента);

– тематика творческих работ и рекоменда-

ции по организации самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности.

Применение рабочей тетради с такой 

структурой на лекции-презентации позво-

ляет перевести её в режим лекционно-

практическоего занятия и минимизировать 

временной разрыв между получением зна-

ний и их использованием. Кроме того, соз-

даются более благоприятные условия для 

совмещения (чередования) проблемного 

метода изложения материала лекции с 

объяснительно-иллюстративным, диалого-

вым и другими активными методами. 

Например, основные проблемы лекции, 

перечисленные в рабочей тетради, рас-

крываются лектором по возможности в об-

разной визуальной форме с помощью ау-

диторного дисплея. Он остаётся главным 

на этапе объяснительно-иллюстративного 

изложения материала, тогда как рабочая 

тетрадь становится ведущей на этапе вы-

полнения упражнений, закрепляющих из-

ложенный материал (сложные задачи рас-

сматриваются на практических занятиях). 

На этапе подведения итогов лекции, при 

анализе взаимосвязей и оформления (или 

рассмотрения) свёрнутого в опорную схе-

му логического «каркаса» лекции, рабо-

чая тетрадь и лекционный экран использу-

ются совместно. 

Рабочая тетрадь применяется также для соз-

дания ориентировочной основы действий уча-

щихся при выполнении заданий на самостоя-

тельную учебно-познавательную деятель-

ность (правая часть на рис. 1). В соответству-

ющих разделах приведены методические 

рекомендации, направленные на применение 

методики активного чтения учебного матери-

ала, на развитие критического мышления и 

способов упорядочения изучаемого материа-

ла, даны темы для самостоятельной творче-

ской работы. Таким образом, помимо роли 

помощника в конспектировании лекционного 

материала, рабочая тетрадь становится сво-

еобразным гидом для создания портфолио 

работ учащихся.

Выводы

Применение компьютерных аудиовизуаль-

ных технологий должно быть направлено 

на сокращение энергетических и времен-

ных затрат учащихся на освоение образо-

вательной программы. Очевидно, это тре-

бует увеличения доли энергетических и 

временных затрат преподавателя на созда-

ние и «запуск» описанной технологии про-

ведения лекционных и других учебных за-

нятий с использованием аудиовизуальных 

средств и печатных раздаточных материа-

лов. Однако в последующем, в режиме 

«эксплуатации» технологии, потребуются 

значительно меньшие усилия на корректи-

вы содержания и актуализацию созданного 

материала. 

Одновременное использование аудиовизу-

альных презентаций и рабочих тетрадей 

способствует закреплению новых знаний, 

практических навыков, развивает творче-

ское мышление учащихся, активизирует их 

самостоятельную работу на занятиях, под-

водит к критическому анализу получаемой 

информации. Вместе с тем, необходимо 

подчеркнуть, что аудиторный дисплей и ра-

бочую тетрадь необходимо использовать 

как дополнительные средства, обогащаю-

щие живой контакт преподавателя с ауди-

торией, но не как основные каналы учеб-

ной коммуникации.
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 Таблица 1

Общие и частные дидактические принципы создания электронного конспекта лекций 
(ЭКЛ) и и рабочей тетради (РТ)

1. Общие дидактические принципы, развивающие 

педагогическую технологию визуализации учебного материала

1. Принцип научности содержания, в соответствии с которым учебный материал должен соответствовать 

современному состоянию той отрасли науки, которой соответствует учебная дисциплина.

2. Принцип наглядности предъявления материала, требующей поиска наиболее выразительных 

визуальных средств (схемных, знаковых, фреймовых и др.) для иллюстрации и интерпретации 

когнитивного содержания учебного материала.

3. Принцип доступности для понимания конкретной группы учащихся, с учетом их исходных знаний и 

опыта учебно-познавательной деятельности.

4. Принцип системности и целостности, проявляемой в требованиях единства и взаимосвязи: когнитивных 

и аффективных компонентов (рационально-логических и эмоционально-образных) учебного материала; 

теоретического содержания и его практического применения; соответствия используемых средств 

поставленной педагогической цели.

2. Частные принципы, учитывающие специфику применения ЭКЛ и РТ 

а) для конструирования ЭКЛ б) для конструирования РТ

– Принцип интерактивности, позволяющей 

преподавателю редактировать содержание 

показываемого на лекции материала, производить 

его регулярную актуализацию и управлять ходом 

его предъявления.

– Принцип моделируемости, как использования 

на лекции компьютерного моделирования 

в предметной области, а также моделирования 

реальной производственной среды 

и профессионально-ориентированной 

деятельности в ней обучаемых.

– Принцип функциональности, оцениваемой 

по критериям содержательного наполнения, 

видам деятельности во время занятия, дизайну, 

эргономическим и техническим характеристикам 

ЭКЛ.

– Принцип максимальной визуализации 

представляемого учебного материала.

– Принцип последовательности и дискретности, 

в соответствии с которыми учебный материал 

должен быть структурирован и излагаться 

дискретными долями, имеющими свое целевое 

назначение в общей совокупности дидактических 

единиц (системное квантование по Б. Депортеру 

и М. Хенаки).

– Принцип алгоритмизации, позволяющий 

преподавателю спроектировать схему 

ориентировочной основы познавательной 

деятельности учащихся во время аудиторных 

занятий и при самостоятельной работе 

с рекомендованным материалом.

– Принцип конвертируемости, предполагающий 

преобразование пространных вербальных 

описаний в схемо-знаковые образные модели 

и ассоциативные опорные сигналы, предлагаемые 

В.Ф. Шаталовым.

– Принцип минимизации, т. е. исключения 

в рабочей тетради всего того, что можно удалить 

без ущерба для достижения целей познавательной 

деятельности. 

В.А. СТАРОДУБЦЕВ, М.К. МЕДВЕДЕВА. ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.. .


