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Использование аудиовизуальных средств

обучения в классно-урочной системе в прин-

ципе не составляет особой новизны. Более

того, такие средства применялись ещё за-

долго до появления понятия «информацион-

ные технологии». На сегодня аудиовизуаль-

ные средства являются органическим зве-

ном ряда технологических циклов — как ин-

формационных, так и собственно педагоги-

ческих. Развивается и сам ряд средств.

Здесь пересекаются траектории развития

научно-технического прогресса и реальных

потребностей образовательного процесса

средней школы. Темпы их интеграции опре-

деляются не столько скоростью появления

новшеств в технологиях, сколько их дорого-

визной. И чем быстрее снижается стоимость

новых медиакомплексов, тем быстрее они

внедряются в учебную практику, опять-таки

далеко не повсеместно.

Совершенство информационных технологий,

способных вызвать к жизни новые педагоги-

ческие технологии, едва ли не обратно про-

порционально уровню жизни подавляющего

большинства граждан нашей страны. Чем но-

вее средства, тем они дороже, соответствен-

но, тем меньшее число граждан способно ими

воспользоваться и всё меньшее количество

школ эти технологии способны внедрить. Для

того чтобы объективно рассмотреть вопрос,

как информационные технологии помогают

развиваться педагогическим, необходимо

единое основание. Мы вынуждены искать его

в элитных школах и тех образовательных уч-

реждениях, которые своевременно заручи-

лись поддержкой благотворителей (отдель-

ные детские дома, интернаты и т.д.). Всё по

Гегелю — крайности смыкаются. Максималь-

но и минимально социализируемые ученики

оказываются по одну сторону социальной си-

туации, общая масса обучающихся, — увы,

по другую.

Какими же новыми технологиями могут поз-

волить себе воспользоваться финансово

обеспеченные образовательные учреждения

и в какой мере? Существуют показательные

примеры. Вот один из них. Особое место в си-

стеме современных средств обучения зани-

мает учебное телевидение. Казалось бы, ещё

совсем недавно школы, которые могли позво-

лить себе кабельное телевидение, представ-

ляли его присутствие в образовательном про-

цессе во время лицензирования и аккредита-

ции, на курсах и семинарах как существен-

ный шаг вперёд в формировании школьной

системы ТСО. С появлением интернет-теле-

видения, далеко пока ещё не общедоступно-

го, кабельное телевидение оказалось не-

сколько потеснённым. И видимо, такая же

судьба ждёт и многие последующие техниче-

ские нововведения в образовательных уч-

реждениях. Только нашли благотворителей,

получили и вложили средства в дополнитель-

ное техническое отношение школы (интерна-

та, детдома), как уже на подходе что-то более

совершенное, да ещё и более дешёвое. Ка-

кие выводы можно сделать при анализе дан-

ной ситуации?

1. Следует выбрать форму учебного телеви-

дения, в наибольшей мере отвечающую учеб-

ным потребностям, и в наименьшей — бью-

щей по карману. Подобно тому как учрежде-

ние участвует в тендерах, торгах и котиров-

ках, выбирая самый недорогой товар для ук-

репления своей материально-технической ба-

зы, можно провести сравнение между сход-

ными по функциям аппаратными решениями

технического оснащения.

2. В комплексе аппаратно-программных

средств решения учебных задач сместить ак-

цент с аппаратного перевооружения системы

ТСО на программное. Таким образом на од-

них и тех же компьютерах в течение несколь-

ких лет можно решать задачи постоянно по-
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вышающейся сложности — до тех пор, пока

не будет выработан ресурс аппаратуры, или

пока она морально не устареет, или (в усло-

виях тотальной нехватки финансового обес-

печения) пока не найдётся благотворитель,

способный обеспечить апгрейт.

3. Выбирать компьютерную технику для пере-

оснащения класса информатики или для ус-

тановки в кабинеты по предметам следует не-

много «на вырост», чтобы приятными сюр-

призами в виде развивающихся возможнос-

тей уже знакомых программ можно было

пользоваться и на уровне их продвинутых

версий.

Несколько слов о соотношении образова-

тельных возможностей телевидения и интер-

нета. Какие преимущества данных способов

передачи информации отмечают сами учащи-

еся? Те из них, кому свойственна созерца-

тельность, предпочтут телевидение с прису-

щим ему линейным показом информации.

Можно выбирать каналы, но в пределах одно-

го канала выбор делать уже не требуется, и

телетекст этим выгодно отличается от гипер-

текста с точки зрения пассивного наблюдате-

ля. Однако телевидение в наименьшей степе-

ни при сравнении с интернетом поддержива-

ет деятельностный подход в обучении. Во-

первых, как уже было сказано, нельзя сде-

лать выбор среди курсов (элективных по

предметам). Во-вторых, отсутствует возмож-

ность проверять свои знания путём самотес-

тирования, что возможно при работе с обра-

зовательным интернетом. И наконец, телеви-

дение не даёт возможности показать свои

учебные достижения сверстникам и педаго-

гам. В то время как и повышение самооценки

учащихся при всестороннем обсуждении их

работ, и методическое подспорье учителю со

стороны учащихся являются несомненными

преимуществами при использовании образо-

вательной телекоммуникационной сети, в ка-

честве которой здесь выступает Интернет.

Изучая характер организации материала на

веб-страницах, подготовленных учениками,

учитель может получить представление о

том, в каком виде материал лучше всего ото-

бражается в ученическом сознании, и в даль-

нейшем может индивидуализировать спосо-

бы подачи учебного материала согласно по-

лученным представлениям.

Какие ещё возможности интернета выгодно

отличают его от телевидения в образователь-

ном процессе? Прежде всего это оператив-

ность предоставления информации и нали-

чие обратной связи. Чат, или телеконферен-

ция, служит при этом способом молниеносно-

го обмена мнениями по вопросу, обсуждае-

мому, что называется, «в прямом эфире».

При этом количество участников и их геогра-

фическое местонахождение не играют опре-

деляющей роли для организации процесса.

Говоря точнее, это не только не препятствует

качественному обмену мнениями, но и позво-

ляет отразить региональные особенности,

менталитет на местах, оказывающий влияние

на формирование отношения к предмету,

объекту обсуждения. Вместе с тем чату при-

сущи и некоторые недостатки. Например, ес-

ли количество участников чата очень велико

и постоянно подключаются всё новые, то ста-

новится сложно понять, на какой вопрос отве-

чают прежние участники, и контекстная нить

обсуждения рискует быть оборванной. К тому

же вновь вошедшему в чат не всегда бывает

понятно, к какому замечанию оппонентов от-

носятся те или иные слова ведущего, других

оппонентов. Однако присущие чату недостат-

ки можно исправить, пользуясь такой формой

сетевого общения, как форум.

От чата форум положительно отличает строй-

ная организация высказываний, иерархичес-

кая структура вопросов и ответов, позволяю-

щая чётко проследить логическую последова-

тельность сказанного каждым участником се-

тевого взаимодействия. По масштабности же

высказываний форум занимает среднее по-

ложение между чатом и блогами. Новым в ор-

ганизации блога по отношению к двум преды-

дущим формам общения в Сети следует на-

звать возможность изменять характер ново-

сти, предложенной предыдущим корреспон-

дентом. Можно выделять мысль, которая

представляется главной для понимания сути

вопроса, объективировать характер её звуча-

ния, обогащать новыми фактами информаци-

онный поток, появившийся благодаря преды-

дущим корреспондентам.

Важной особенностью необходимо назвать и

то, что все варианты новостей вне зависимо-

сти от характера их трансформации различ-

ными корреспондентами одинаково доступ-

ны для просмотра и сопоставления. Исполь-

зование блогов в образовательном процессе

может содействовать развитию у учащихся

способности к всестороннему анализу изу-

чаемого материала, а также для изложения

своей позиции, сформировавшейся в про-

цессе ознакомления с материалом и помимо

него.
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В заключение надо сказать об обобщающем

звене для всех выше описанных возможнос-

тей интернета для образования. Конечно же,

это сайт. Именно в данной форме традицион-

но заключается то базовое образовательное

содержание, к которому мы уже изрядно при-

выкли за последние годы участия в информа-

тизации образования. Как система систем,

сайт может включать в себя и форум, и чат, и

блоги, и просто гостевые книги, и право уча-

щихся в согласии с учителем выбирать не

только содержательный аспект обучения, но

и наиболее приемлемую для этого форму.

Если же вернуться к вопросу надсистемного

выбора — использовать в образовательном

процессе учебное телевидение, интернет или

интернет-телевидение, то позволим себе ми-

ниатюрный экскурс в историю культуры. На-

пример, живопись выполняла основную функ-

цию — отображения ликов Иисуса Христа,

Божией Матери, апостолов и святых. Пройдут

века, писание икон дополнится писанием кар-

тин светской тематики и по количеству надол-

го возобладает над первым. С появлением

даггеротипов, столь любимой нами сегодня

фотографии, основная функция живописи —

отображения предметов реальной действи-

тельности — упрощается и ускоряется за счёт

фотографии во много раз. Но исчезает ли при

этом живопись, не способная конкурировать с

фотографией по массе параметров? Конечно

же, нет. Наряду с торжественными фотосним-

ками продолжают заказывать парадные пор-

треты живописцам. Смещается лишь акцент

общественного восприятия. Теперь живопись

больше работает именно на удовлетворение

эстетических потребностей человечества. А в

качестве наглядных пособий с одинаковым

успехом используются как репродукции про-

изведений живописи, так и фотографии.

Приведём хронологически более свежий при-

мер. Компакт-диски вмещают в себя сущест-

венно больше информации, нежели долгоиг-

рающие виниловые пластинки. Но ушли ли

последние с повестки дня для фирм грамза-

писи? Отнюдь нет. Более того, «винил» сей-

час сто�ит существенно дороже дисков. Поче-

му? Потому что в настоящий момент долгоиг-

рающие диски ориентированы прежде всего

на коллекционеров, высоких ценителей этих

источников «тёплых» и в то же время досто-

верных средств передачи звуковой инфор-

мации.

Вполне возможно, что в скором времени те-

левидение последует в область искусства за

предметами живописи и виниловыми «лонг-

плеями», станет в общем и целом держате-

лем (носителем) формата телеискусства, как

уже можно сказать о продуктивном ряде те-

левизионных фильмов. И это не только не от-

менит необходимость существования учебно-

го телевидения, но и обратит на него внима-

ние как на незаменимый источник информа-

ции для изучения элективных курсов нового

поколения. Только теперь уже учебное теле-

видение займёт несколько иное место в сис-

теме средств учебного назначения. А то, в ка-

ком количестве и качестве это произойдёт,

будет зависеть от особенностей образова-

тельного процесса в том или ином учреж-

дении.    �
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