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ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ 
êà÷åñòâåííóþ ïðåçåíòàöèþ?

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷ Ñòàðî�óáöåâ, 
профессор кафедры инженерной педагогики 
Томского политехнического университета

ÊÀÊ 

Ç�à÷èòåëü�àÿ ÷àñòü ïå�àãîãîâ ðîññèéñêèõ øêîë èñïîëüçóåò �à óðîêàõ ïðîãðà��ó 
Power Point. Ïî�ãîòîâëå��ûå â �åé ïðåçå�òàöèè îòëè÷àþòñÿ ñòðóêòóðîé
è ñî�åðæà�èå�. ×òîáû òàêèå ïðåçå�òàöèè áûëè ïî�ãîòîâëå�û �à áîëåå êà÷åñòâå��î�
óðîâ�å, ïðå�ëàãàå� ó÷åñòü ðåêî�å��àöèè, êîòîðûå îáåñïå÷àò âîñïðèÿòèå 
ñî�åðæà�èÿ è áîëåå ãëóáîêîå óñâîå�èå �àòåðèàëà ó÷àùè�èñÿ.

● аудиовизуальные технологии ● компьютерные средства обучения 
● мультимедийная презентация ● восприятие ● компьютерная графика 
● эргономика 

местить слайд-шоу текстового и графичес-
кого сопровождения (фотоснимки, диа-
граммы, рисунки) с компьютерной анима-
цией и численным моделированием изуча-
емых процессов, с показом документаль-
ных записей натурного эксперимента
(рис. 1).

Он совмещает технические возможности
компьютерной и видеотехники в предо-
ставлении учебного материала с живым
общением педагога с аудиторией. Факти-
чески это новое и основное средство уп-
равления образовательным процессом
в аудитории с достаточно большим числом
учащихся. 

На слайдах, как правило, представляется
тема, основные положения, краткий текс-
товый комментарий. Большая же часть
электронного конспекта должна быть от-
ведена авторским рисункам, схемам, фото-
графиям, импортированным из учебных
пособий и другой доступной литературы
(предварительно отсканированных и обра-
ботанных в Photoshop, Corel Draw или
хотя бы в Paint), а также из сети

Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå
ïðåçåíòàöèè

Основная единица презентации —
слайд или кадр визуального пред-
ставления учебной информации.
Сравнение таких программных
средств подготовки электронных
учебных материалов, как WebCT,
ToolBook II Instructor, AuthorWary,
PowerPoint, позволяет сделать вы-
бор в пользу последнего — в силу
его широкого распространения, бы-
строты освоения предметниками
при достаточно больших возможно-
стях анимации предоставляемого
материала, импорта различных гра-
фических приложений, кино-
и звуковых файлов.

Презентация используется педаго-
гом с учётом его индивидуальной
манеры обучения, специфики учеб-
ной дисциплины, уровня подготов-
ленности учащихся и т. д. По сути
презентация — это электронный
конспект, который позволяет сов-
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Интернет и с компакт-дисков. В остальном
сохраняется методология традиционного обуче-
ния, где слово педагога и его невербальное по-
ведение — немаловажный фактор информиро-
вания, объяснения и убеждения учащихся. 

Качественное улучшение обучения достигается
за счёт применения информационных техноло-
гий подготовки конспекта: сканирование науч-
ной и учебной графической информации, им-
порт из сети Интернет уникальных фотогра-
фий, киноклипов, подготовка «живых» графи-
ков и анимационных моделей. С технической
стороны, практическое использование презен-
тации предполагает наличие в учебной аудито-
рии, классе компьютера и мультимедийного
видеопроектора или электронной доски. 

Мультимедийные средства обеспечивают воз-
можность интенсификации обучения и повыше-
ние мотивации обучения за счёт применения
таких способов обработки аудиовизуальной ин-
формации, как: 
● «манипулирование» (наложение, перемеще-
ние) визуальной информацией как в пределах
поля данного экрана, так и в пределах поля
предыдущего (последующего) экрана; 
● контаминация (смешение) различной аудио-
визуальной информации; реализация анимаци-
онных эффектов; 
● деформирование визуальной информации
(увеличение или уменьшение определённого
линейного параметра, растягивание или сжатие
изображения); 
● дискретная подача аудиовизуальной инфор-
мации; 
● тонирование изображения; 
● фиксирование выбранной части визуальной
информации для её последующего перемещения
или рассмотрения «под лупой»; 
● многооконное представление аудиовизуаль-
ной информации на одном экране с возможно-
стью активизировать любую часть экрана (на-
пример, в одном «окне» — видеофильм,
в другом — текст); 
● демонстрация реально протекающих процес-
сов, событий в реальном времени (видео-
фильм).

С педагогической точки зрения следует отме-
тить, что системы мультимедиа обеспечивают
большую свободу иллюстрирования учебного
материала, чем текст. Существуют два основ-

ных толкования термина «иллюстрация»:
● изображение, поясняющее или допол-
няющее какой-либо текст; 
● приведение примеров для наглядного
и убедительного объяснения.

Первое из них более соответствует
традиционному книжному учебнику,
а второе достаточно точно отражает
роль иллюстраций в мультимедийных
образовательных электронных издани-
ях. В презентации мультимедийные
средства используются для наглядного
и убедительного, то есть доступного
объяснения главных, основополагаю-
щих, наиболее сложных фрагментов
учебного материала. 

Âèäåîðÿä ïðåçåíòàöèè

С появлением программы Power Point
появляется возможность использования
более эффективного визуального вос-
приятия учебного материала. Там,
где это целесообразно, текстовые

описания объектов заменяются их изобра-
жениями, моделями, образами. При этом
форма образов и моделей должна отве-
чать эстетическим требованиям професси-
ональной культуры и эргономики. 

Ðèñ. 1. Ôðàã�å�ò ýëåêòðî��îãî êî�ñïåêòà 



В видеозаписи можно показать естествен-
ные катастрофические процессы — сход
снежной лавины, землетрясения, наводне-
ния, формы рельефа, ландшафты, поверх-
ность Земли из космоса и т.д. Для ис-
пользования в ходе лекции можно заранее
произвести съёмки таких процессов, как,
например, резка, фрезерование, последова-
тельность сборки или разборки изделия. 

Компьютерная графика может сочетать
реалистичность фотографии и свободу ри-
сунка, поэтому становится наиболее упо-
требительной в ЭКЛ и других электрон-
ных средствах обучения (рис. 10).

Следует учитывать, что при восприятии
экранного поля взгляд сначала фиксирует-
ся на иллюстрации, а потом — на тексте.

Правильно подобранные иллюстрации со-
здают эмоциональный настрой, образ, поз-
воляющий пережить научное знание в эсте-
тической форме. Они на современном уров-
не выполняют роль, ранее отводившуюся
плакатам как средству наглядности в учеб-
ном процессе (рис. 2, 3). 

Отсюда вытекает требование насыщения
мультимедийного конспекта (для лучшего
понимания и запоминания учебного матери-
ала) документальными фотографиями, ри-
сунками, компьютерной графикой, видео-
фрагментами. Особую ценность представ-
ляют документальные фотографии и видео-
записи, так как они представляют объект
изучения таким, какой он есть в реальной
жизни или в производственной практике
(рис. 4). 

Â.À. Ñòàðîäóáöåâ.  Êàê ïîäãîòîâèòü êà÷åñòâåííóþ ïðåçåíòàöèþ?
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Ðèñ. 3. Ýëåêòðî��ûé ïëàêàò êàê èëëþñòðàöèÿ 

Ðèñ. 2. Ýëåêòðî��ûé ïëàêàò êàê èëëþñòðàöèÿ
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Поэтому стоит сначала показать предваряю-
щий текст, затем — иллюстрацию. В против-
ном случае всё внимание учащихся будет со-
средоточено на изучении деталей иллюстрации,
а учебный текст окажется на втором плане
(рис. 5).

Человек непроизвольно сопоставляет увиденное
и прочитанное на экране, оценивает степень
важности информации для него и вновь воз-
вращается к иллюстрации (перцептивный цикл
по У. Найсеру).

Показ объектов изучения (рассмотрения, об-
суждения) «как они есть», позволяет ввести
определения, которые относят к остенсивным.
Легче ввести и определения «по роду и видо-
вому отличию», показав сравниваемые объекты
в фотографии или видеосъёмке. Количествен-
ное соотношение между визуальными и вер-
бальными компонентами (между формой и со-
держанием) определяется функциональной на-
правленностью предъявляемой информации.

Ýìîöèîíàëüíûå àêöåíòû

В тех областях, где необходимо создать моти-
вацию к знакомству с материалом, возможно
использование рекламного стиля подачи визу-
альной информации. Здесь основное требова-
ние к иллюстрации — размер, контраст, визу-
альная «громкость». Для удержания внимания
иллюстрация должна содержать в себе нечто
оригинальное и привлекательное. Такого рода
иллюстрации могут использоваться на вводно-
мотивационной части лекции, в том числе —
как заставка перед началом или для невер-
бальной (визуальной) формы постановки кон-
трольного вопроса по лекции в её завершении
(рис. 6).

Однако совершенно неприемлемо сплошное ис-
пользование рекламного стиля по всему объёму
презентации. 

Для того чтобы не происходило явление «за-
тмения» информации, её подача организуется
во времени и в пространстве экрана дис-
кретно — объёмами, соответствующими
объёму кратковременной памяти учащихся
данной возрастной группы и уровня получен-
ного ранее образования. Для активации пси-

хических процессов восприятия и удер-
жания внимания к информации переход
к новой порции информации может
быть акцентирован во времени сменой
цветовой палитры изображений и фона,
звуком или движением изображений на
экране. 

При этом возможно применение эмоци-
ональных акцентов, например использо-
вание совмещения необходимой учебной
информации о штрих-кодировке продук-
ции с шутливой фотографией, заимство-
ванной из Интернета (рис. 7).

Важно соблюдение баланса между логи-
чески строгим и образно-эмоциональ-
ным стилями изложения учебного мате-
риала. Если на экране показывается
привлекающее внимание и эстетически
ценная иллюстрация, то комментарий
педагога может быть эмоционально ней-
тральным (рис. 8).

Ðèñ. 4. �îêó�å�òàëü�àÿ ôîòîãðàôèÿ 

êàê èëëþñòðàöèÿ â ïðåçå�òàöèè

Ðèñ. 5. Êî�ïüþòåð�àÿ ãðàôèêà êàê èëëþñòðàöèÿ 

Àíàëîãèÿ 

òåîðèè Áîðà-

Çîììåðôåëüäà 

êàê ñëèÿíèÿ 

ðàçíûõ 

ñóùíîñòåé 



Ýðãîíîìè÷åñêèå àñïåêòû

При создании презентации необходимо
учитывать эргономические требования ви-
зуального восприятия информации. Требо-
вания касаются: 
● разборчивости шрифтов обозначений
и надписей; 
● отсутствия агрессивных полей и непри-
ятных ощущений при динамическом вос-
производстве графических материалов; 
● правильного расположения информации
в поле восприятия; 

В тех случаях, когда изучаемый предмет
эмоционально «сухой», например дисциплина
«Правоведение», то здесь допустима избы-
точная эмоциональность, даже аффективность
комментария лектора (рис. 9).

Для психологической разгрузки во время
обучения по таким дисциплинам возможно
применение элементов иронических контекс-
товых иллюстраций. Во всех случаях пред-
ставление учебного материала в презентации
должно быть равномерным, монотонным.
Как правило, в пределах одного занятия
можно выделить четыре-пять акцентов, при-
влекающих внимание зрителя (используя
эффект неожиданности, удивления, эмоцио-
нального оживления) — рис. 6, 7, 9.

Выделения желательно располагать по на-
растанию эффекта, чтобы предыдущее впе-
чатление не «маскировало» последующее
действие.
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Ðèñ. 6. Îáðàùå�èå ê ý�îöèî�àëü�îé ñôåðå ó÷àùèõñÿ â �à÷àëå è â çàâåðøå�èå ïðåçå�òàöèè

Ðèñ. 7. Èñïîëüçîâà�èå ý�îöèî�àëü�ûõ àêöå�òîâ

â ïðåçå�òàöèè

Ðèñ. 9. Ñëàé� ñ ý�îöèî�àëü�î 

âû�åëå��û� òåêñòî�

Ðèñ. 8. Ñëàé� ñ ý�îöèî�àëü�î 

�åéòðàëü�û� òåêñòî�

×òî âàæíåå 

â ñóìî — 

ìàññà èëè

ñêîðîñòü? 
Íà÷àëî ëåêöèè

Ê à é í î ç î é ñ ê à ÿ  ý ð à  

Âíóòðåííÿÿ ñèììåòðèÿ
êðèñòàëëà ïðîÿâëÿåòñÿ
â åãî âíåøíåé ôîðìå

«×òî æå ýòî
ïîëó÷àåòñÿ,
ãîñïîäà?!»
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● отсутствия цветового дискомфорта; 
● оптимизации яркости графиков по отноше-
нию к фону; 
● отсутствия засорения мелкими деталями по-
ля главного объекта.

Стили заголовков и подразделов должны
быть выдержаны в одинаковой манере (как
и при оформлении печатных пособий). Что
касается типов шрифтов, используемых в пре-
зентации, то опыт показывает, что на экране
лучше различается полужирный (bold)
шрифт, чем обычный, и при этом без засечек
(Arial, Verdana). Если человек привык
к шрифту Times New Roman, то его эквива-
лентом для применения в заголовках текста
презентации может быть шрифт Bookman Old
Style. Для выделения отдельных фрагментов
текста (отдельных фраз) можно рекомендо-
вать шрифт ComicSans MS. В пределах од-
ного слайда не следует применять более двух
типов шрифтов, в конспекте одного заня-
тия — более четырёх. Для набора текста
лучше использовать указанные виды шрифтов
в редакторе «Word Art» и применять опцию
«Выделение контура» для создания большего
контраста.

Если используемая иллюстрация, взятая из
печатного источника (монография, научно-по-
знавательный журнал и т. д.) содержит боль-
шое количество поясняющих текстовых при-
мечаний, её следует предварительно, перед
включением обработать в стандартном графи-
ческом редакторе MS Office Paint или
в Photoshop так, чтобы количество рассмат-
риваемых объектов (включая надписи) не
превышало пяти-семи. Такое количество объ-
ектов, по данным психологов, удерживает
кратковременная память среднестатистическо-
го человека (рис. 10).

В качестве иллюстративного материала могут
быть использованы и результаты компьютер-
ного моделирования процессов, происходящих
на глазах участников обучения. Примерами
«живых» графиков могут быть демонстрации
изменения формы статистических и спект-
ральных распределений, линий напряжённос-
ти поля системы зарядов, перехода фракталь-
ных границ, появления бифуркаций и дина-
мического хаоса, эффектов Доплера, Компто-
на, и т.д. Можно также использовать анима-

ционные модели, разработанные для
электронного учебного пособия на ком-
пакт-диске. 

Большая часть схем и рисунков может
быть анимирована. Анимация и показ
объектов с разных точек зрения (как
способ организации информации) будут
факторами повышения педагогической
эффективности образовательного процес-
са. Как правило, временная последова-
тельность построения авторского рисун-
ка (схемы и т.д.) на аудиторном экране
должна соответствовать темпу обычного
построения этих рисунков или схем ме-
лом на доске, чтобы студенты могли ус-
петь зарисовать иллюстрацию.

В частности, с помощью опций «Доба-
вить эффект» и «Нарисовать пользова-
тельский путь» в строке меню «Наст-
ройка анимации» можно перемещать
в нужном направлении сгруппированные

Ðèñ. 10. Èñõî��ûé ðèñó�îê 

ñî ��îãè�è ðå�àðêà�è è îáðàáîòà��ûé 

�ëÿ âêëþ÷å�èÿ â ïðåçå�òàöèþ



● вербальная (с помощью устных или
письменных ответов студентов на вопросы
лектора);
● опосредованная (с помощью компью-
терной обратной связи в аудитории).

В последнем случае требуются специали-
зированные аудитории с «наладонными»
компьютерами на всех посадочных мес-
тах. Но и без этого с помощью редак-
тора MS Power Point можно легко орга-
низовать быстрый контроль (экспресс-
тестирование) усвоения лекционного ма-
териала. Тестовые задания желательно
предъявлять на лекционном экране в ав-
томатическом режиме на короткое время,
чтобы избежать соблазнов подглядыва-
ния, списывания и «суфлирования»
у студентов. Ответы учащиеся могут
представлять в письменном виде с ука-
занием фамилий или анонимно, в зави-
симости от целей тестирования или анке-
тирования.

Ïñèõîãðàôèêà è êîìïîçèöèÿ ñëàéäà

В психологии установлено, что любой об-
раз или предмет воспринимается челове-
ком как фигура (гештальт), выделяющая-
ся на каком-то фоне. То, что мозг выде-
ляет как смысловую основу, воспринима-
ется как фигура, остальной фон воспри-
нимается менее структурировано. Класси-
ческий пример — чёрно-белый рисунок,
известный под названием «вазы Рубина»
(рис. 13). 

Фон может быть либо белым (выделяется
чёрная фигура вазы), либо чёрным (тогда
выделяются два обращённых друг к другу

объекты и иллюстрировать, например, обра-
зование пептидной связи между аминокис-
лотами при выделении (в конечном счёте)
молекулы воды (рис. 11).

Иногда предпочтительно сначала показать
рисунок или схему протекания процесса
в динамике (анимированной), а потом —
в статике для зарисовки его учащимися
(рис. 11 и 12).

С известной осторожностью (не нарушая ав-
торские и смежные права!) можно использо-
вать материалы компьютерных энциклопедий
(MS Encarta, Nine Worlds Encyclopedia of
Space, EarthQuest DK Multimedia и ряда
других). 

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

С точки зрения активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности будущего
специалиста, основная цель электронного
конспекта — побуждение учащихся к взаи-
модействию с мыслью педагога, к критичес-
кому восприятию материала, мысленному
диалогу «без слов». 

Именно взаимодействие и диалог отличают
преподавание от простого информирования
учащихся. С этой точки зрения, презентация
не только средство обучения, но и организа-
ции и управления учебным процессом. Управ-
ление строится на обратной связи, без кото-
рой оно проблематично. 

В аудитории или класее обратная связь мо-
жет быть: 
● визуальная (контакт глазами);
● эмоциональная (по невербальному поведе-
нию студентов на лекции);
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белых профиля). В презентации на слайдах
должно быть очевидно: что — фон, а что —
сообщение (текст или иллюстрация). Фон
слайда предпочтительно выбирать однотонным,
избегая тех вариантов, которые даны в образ-
цах Power Point (с рябью и неравномерностя-
ми — в особенности). Учебная презента-
ция — это всё же не коммерческая презента-
ция, на которую в основном ориентировались
разработчики редактора.

Во всех случаях следует избегать ситуаций,
когда броский рисунок используется в качест-
ве фона, на котором воспроизводится тексто-
вая информация. Например на слайде, приве-
дённом на рис. 14, именно фон становится
центром внимания, отвлекая от смыслового
содержания текстового и устного комментария
лектора. 

Если освещённость, создаваемая проектором,
достаточная, рекомендован фон тёплых тонов,
предпочтительно светло-жёлтый. Если осве-
щённость уменьшилась (в конце срока работы
лампы, например), то можно применить тёмно-
синий фон с белым текстом. Иллюстрации при
этом целесообразно приводить на белой «под-
ложке». 

При совместном предъявлении текста и ил-
люстрации должен использоваться принцип
доминанты. Если по смыслу содержания ма-
териала доминирует текст, то иллюстрация
становится подчинённым элементом и имеет
относительно меньшие размеры. И наоборот,
когда доминантой слайда становится иллюст-
рация, она не должна сопровождаться длин-
ным текстом. 

С учётом функциональной асимметрии
мозга человека в левой половине ви-
зуального поля экрана следует распо-
лагать целостные, объединённые ил-
люстративные материалы, а в пра-
вой — разделённые, фрагментарные,
подлежащие детальному анализу.
По преимуществу иллюстрация долж-
на находиться в левой половине слай-
да, а текст — в правой половине по-
ля слайда. 

Чувство дискомфорта возникает при от-
сутствии свободных полей между иллю-
страцией и текстом, или, наоборот, если
подрисуночная подпись далеко отстоит
от самого рисунка и т.д.

Ðèñ. 12. Êî�å÷�àÿ è�ôîð�àöèÿ �ëÿ çàïèñè

â êî�ñïåêò ó÷àùèõñÿ

Ðèñ. 14. Íåâåð�îå èñïîëüçîâà�èå áðîñêîé

èëëþñòðàöèè â êà÷åñòâå ôî�à ñëàé�à

Ðèñ. 13. Âèçóàëü�îå âîñïðèÿòèå 

êî�òðàñò�ûõ èçîáðàæå�èé



размечена перспектива. В зависимости от
этой базы размещаются другие объекты. 

Композиция слайда может быть статиче-
ски уравновешенной, что создаёт ощуще-
ние стабильности, покоя, завершённости.
По преимуществу так располагают нео-
душевлённые предметы в натюрмортах
(дословно: мёртвая натура). Неуравнове-
шенная композиция со смещённой от
центра симметрии доминантой (ваза
с живыми цветами) воспринимается на
рис. 16 как динамическая.

Следует избегать большого числа слай-
дов с монотонной и уравновешенной
композицией — это утомляет и снижает
визуальную активность учащихся. Осо-
бенно это проявляется при просмотре
видеолекций или телелекций, когда изоб-
ражение лектора позиционируется строго
симметрично, по типу фотографии в до-
кумент, удостоверяющий личность
(рис. 17). 

Смещение расположения фигуры от верти-
кальной оси симметрии слайда вызывает
ощущение появления пространства в поле
кадра, тогда как симметричное изображе-
ние выглядит плоским.

При использовании иллюстраций, импор-
тируемых из различных источников, сле-
дует иметь в виду, что при изменении

Поскольку чтение текста в книге происхо-
дит слева направо и сверху вниз, то и на
слайдах известный или исходный материал
также располагается слева, а выводы и но-
вое — в правой части экрана и/или вдоль
диагонали сверху вниз. В качестве примера
приведём слайды из презентации слушателя
ФПК в исходном состоянии и после редак-
торской правки (рис. 15). 

Главный недостаток исходного слайда —
расположение графических объектов в на-
правлении, противоположном привычному
пути восприятия информации, и избыточное
выделение рисунка рабочего по сравнению
с областью текста. Для наглядности на
рис. 17 показаны условные границы полей,
занимаемых на экране отдельными объекта-
ми. Правка слайда свелась к «стандартно-
му» расположению элементов на поле слай-
да и к действию в Power Рoint по зеркаль-
ному повороту рисунка рабочего (без этого
он смотрел бы не в центр слайда). Кроме
того, изменено соотношение размеров текс-
та (он должен быть центром внимания сту-
дентов) и рисунка рабочего (вспомогатель-
ного элемента, эмоционально «освежающе-
го» учебную информацию). Увеличена
и схема печати.

На слайде должна быть выделена опорная
точка фиксации взгляда пользователя (объек-
том, который в художественной композиции
называют доминантой), при необходимости
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размеров исходного изображения могут по-
явиться нежелательные эффекты. В качестве
примера приведём рис. 18, на котором видно,
что при уменьшении изображения появляется
образ черепа человека.

Перед началом занятий в мультимедийной ау-
дитории или классе педагог должен проверить
качество изображений на аудиторном экране.
Во многих случаях экран компьютера даёт го-
раздо лучшее качество изображений, чем эк-
ран проектора (рис. 19). 

Когда на аудиторном экране контраст и яр-
кость иллюстраций неудовлетворительны, тогда
приходится заранее намеренно изменять яр-
кость и контраст иллюстраций в презентации
так, чтобы на лекционном экране всё выгляде-
ло, как требуется для комфортного восприятия
визуальной информации.

Ïåäàãîãè÷åñêèå àñïåêòû

В отношении содержательной части лекцион-
ного материала и последовательности его
предъявления можно полагаться на те реко-
мендации, которые установлены традиционной
педагогикой для обычной лекции в вузе. Это
могут быть следующие принципы: от простого
к сложному, от знакомого материала к незна-
комому, от конкретных примеров к обобщению
или наоборот — от общих принципов к кон-
кретным примерам. Во многих случаях в ин-
женерных дисциплинах используют иерархиче-
ский принцип изложения материала, когда изу-
чаемые процессы представляются в виде ие-

рархических уровней, или по такому же
принципу строятся изучаемые техничес-
кие системы. В гуманитарных дисципли-
нах предпочитают хронологический ме-
тод исторического анализа. Важно од-
но — чтобы предъявление материала
вовлекало студентов в активную учебно-
познавательную деятельность.

В высшей школе лекция (от латинского
lection — чтение) выступает в качестве
ведущего, по преимуществу вербального
(словесного) метода обучения. Его суть
можно определить как совокупность
способов устного изложения объёмного
теоретического и практического учебного
материала, обеспечивающую целостность
и системность его восприятия. 

Познавательная функция лекции выра-
жается в обеспечении учащихся знания-

Ðèñ. 17. Ñòàòè÷�îå è �è�à�è÷�îå ðàñïîëîæå�èå èçîáðàæå�èé

Ðèñ. 16. Âàðèà�òû êî�ïîçèöèè ñëàé�à



● быть проблемным, раскрывать противо-
речия и указывать пути их разрешения,
ставить вопросы для последующего раз-
мышления;
● иметь законченный характер освещения
определённой темы в связи с ранее изу-
ченным материалом (внутрипредметные
и межпредметные связи);
● быть доказательной и аргументирован-
ной, содержать достаточное количество
ярких и убедительных примеров, фактов,
обоснований, иметь чётко выраженную
связь с практикой;
● находиться на современном уровне раз-
вития науки и техники;
● отражать методическую и дидактичес-
кую обработку материала (выделение
главных мыслей и положений, подчёрки-
вание выводов, их повторение в различ-
ных формулировках);
● быть наглядной с использованием де-
монстраций, аудиовизуальных материалов,
макетов, моделей и образцов;
● содержать разъяснение всех вновь
вводимых терминов и понятий, излагать-
ся ясным и чётким языком с использова-
нием резервов невербальных компонентов
общения;
● быть доступной и интересной для уча-
щихся.

Ââå�å�èå определяет цель и тему заня-
тия, её план. Здесь необходимо заинте-
ресовать аудиторию, показать актуаль-
ность предмета, сформулировать основ-
ную идею или проблему, поставить цен-
тральный вопрос, пояснить его связь
с предыдущим материалом (актуализа-
ция пройденного материала). Вводно-
мотивационная часть не должна зани-
мать более пяти-семи минут, и темп её
изложения рекомендуется сделать не-
сколько выше среднего, что заставляет
слушателей психологически собраться
и сосредоточиться. 

Èçëîæå�èå — основная часть, в кото-
рой реализуется научное содержание те-
мы, раскрываются все узловые пробле-
мы, приводится система доказательств
с использованием наиболее целесообраз-

ми основ науки и в определении научно обос-
нованных путей решения практически важных
задач и проблем. Развивающая функция со-
стоит в том, что в процессе передачи знаний
она ориентирует учащихся не столько на за-
поминание, сколько на размышление, учит их
думать, мыслить научно и образно. 

Основные требования к содержанию презен-
тации — научность, доступность, единство
формы и содержания, эмоциональность из-
ложения, живой и хорошо организованный
язык изложения, органическая связь с дру-
гими видами занятий и практикой професси-
онально ориентированной деятельности.
В модельном (идеальном) варианте содер-
жание презентации должно:
● иметь чёткую структуру и логику раскры-
тия последовательно излагаемых вопросов
(понятийная линия лекции);

Â.À. Ñòàðîäóáöåâ.  Êàê ïîäãîòîâèòü êà÷åñòâåííóþ ïðåçåíòàöèþ?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2011
226

Ðèñ. 18. Íåæåëàòåëü�ûé ýôôåêò èç�å�å�èÿ

ðàç�åðà èëëþñòðàöèè

Ðèñ. 19. Íåæåëàòåëü�ûé ýôôåêò ðàçëè÷èÿ

ñâîéñòâ ýêðà�îâ
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ных приёмов в зависимости от возрастных
характеристик участников занятия. Здесь
применяются различные способы суждения,
аргументации, логических заключений и, в не-
обходимых случаях, обращение к эмоциональ-
ной сфере учащихся, в частности, с использо-
ванием языка и других выразительных
средств искусства. Каждый раздел презента-
ции должен быть закончен краткими вывода-
ми, логически подводящими студентов к по-
становке следующего вопроса (раздела). Как
правило, общее количество разделов програм-
мы, выносимых на рассмотрение, не превы-
шает трёх или четырёх. Слишком дробное
членение презентации или, наоборот, чрезмер-
но большие разделы равно нежелательны.
Длительность выбранных разделов определя-
ется в зависимости от их научной и/или ме-
тодологической значимости. 

При организации «подачи» учебного материа-
ла во времени полезно учитывать естествен-
ный биологический ритм поисковой активности
мозга. Установлено, что каждые 6 минут
мозг проходит стадию поиска новой информа-
ции (фаза максимальной активности). Та ин-
формация, которая попадает на пик активнос-
ти, легче запоминается и встраивается в базу
знаний учащегося. Поэтому желательно раз-
бивать, структурировать предъявляемый мате-
риал на интервалы 6, 12, 24 минуты с пере-
ключением предметно-чувственного описания
(мышления) на абстрактно-логическое и (или)
образно-эмоциональное. 

В аудиторной лекции или классе должны
присутствовать три взаимно дополнительных
плана, три уровня мышления: предметно-чув-
ственный, понятийно-логический и образно-
эмоциональный. Наглядная фотографическая,
графическая, знаковая информация предо-
ставляет нам вещи, объекты, предметы изу-
чения. Это сигнальный, первичный, более
простой уровень мышления человека (знания
о форме, строении, положении, движении,
образе или способе действия объектов изуче-
ния). При создании презентации этот уро-
вень — базовый.

На более высоком уровне, при введении абст-
рактных символов, знаков, моделей целесооб-
разно подробно пояснить, представить проце-
дуру интерпретации значения каждого знака,

символа, модели так, чтобы скрытые
в условных обозначениях смысл и зна-
чение знаков в различных контекстах
понимались всеми учащимися одинаково
(инвариантно). 

Образно-эмоциональное, метафоричес-
кое вербальное описание, как и невер-
бальные способы контакта с аудитори-
ей, выражает впечатления, которые
производят на нас события, явления,
объекты изучения. Оно может быть
парадоксальным, неоднозначным, аб-
сурдным, построенным на ассоциаци-
ях. Как правило, образно-эмоциональ-
ное описание используется в естест-
венно-научных дисциплинах для пере-
дачи общего смысла, обобщения, за-
крепления знаний на эмоциональном
уровне (например, квантовая механика
для гуманитариев).

Çàêëþ÷å�èå обобщает в кратких фор-
мулировках основные идеи лекции, логи-
чески завершая её как целостное пост-
роение учебного материала. Здесь могут
быть даны рекомендации о порядке
дальнейшего изучения рассмотренных
проблем и вопросов, приведены ссылки
на литературу и ресурсы Интернета, по-
ставлены контрольные вопросы.

Изложение презентации должно орга-
нично сочетаться с приёмами активиза-
ции познавательной деятельности, в чис-
ле которых следующие:
● логико-композитные (инверсия, про-
тивопоставление, парадокс, экспрессив-
ное заключение и т. д.);
● психолого-педагогические (вариатив-
ность и альтернативность точек зрения,
проблематизация содержания, вопросно-
ответный ход рассуждений, опора на
достоверные факты, убедительные при-
меры, использование литературных об-
разов и цитат, в ряде случаев — иро-
ния и юмор, использование обратного
диалога);
● речевые (грамотность и художествен-
ность языка, разнообразная лексика,
интонационная выразительность,



габариты. Они оказываются более функ-
циональными в аудиториях, предназна-
ченных для занятий с одной группой
студентов. В этом случае более привыч-
ной оказывается позиция педагога перед
доской и очевидна его текущая деятель-
ность по управлению процессом показа
учебного материала. Основной недоста-
ток в этом случае — зависимость яркос-
ти и контрастности изображения на эле-
ктронной доске от позиции студентов
в аудитории — с боковых мест наблю-
дается определённое затенение части по-
ля электронной доски. Поэтому она
должна находиться на определённом уда-
лении от мест рассадки в аудитории или
классе.

С помощью программы Producer, бесплат-
но распространяемого компанией Microsoft
приложения к редактору Power Point, пе-
дагогом может быть создана видеозапись
занятия с использованием презентации.
Эта программа позволяет интегрировать
графические, видео-, HTML-, и PPT-
файлы и синхронизировать их на общей
временной шкале. Конечные продукты со-
храняются в формате Windows Media,
и их потоковая передача через Интернет
организуется с помощью медиасервера
Windows 2000.

* * *
Применение средств мультимедиа в пе-
дагогической работе требует новых под-
ходов к эстетике учебного процесса —
учёта гуманитарной компоненты совре-
менной культуры. Оформление презента-
ции, с показом видеофрагментов и ком-
пьютерной виртуальной реальности,
не должно заметно отставать от уровня
дизайна веб-страниц Интернета и теле-
программ. Одно из требований к органи-
зации информации в презентации —
цветовой комфорт в представлениях
информации пользователям. Желательно
пространственное совмещение смыслового
и цветового центров на экране компью-
тера. В дидактически определённой дозе
учебной информации цветовая палитра

изменение темпа изложения, разрядка и па-
узы и т.д.);
● кинестетические (подчёркивающие и ука-
зывающие жесты, мимика, поза и перемеще-
ние педагога по аудитории). 

Психологически отличаются положения поль-
зователя при восприятии информации в виде
таблиц, диаграмм или графиков и в случае
пространственного компьютерного моделиро-
вания. В первом варианте пользователь ассо-
циирует себя с персонажем, находящимся
снаружи ситуации, во втором — находящим-
ся внутри неё. Поэтому для повышения пе-
дагогической эффективности процесса транс-
ляции знаний используется тот способ
предъявления информации, который дидакти-
чески более целесообразен в конкретной
учебной ситуации.

Более половины взрослых людей не могут на
слух запомнить предложение, в котором бо-
лее 13 слов. Если цепочка произносимых
слов длится более шести секунд, слушатели
теряют нить изложения. 

Одна треть взрослых забывает начало фразы
уже тогда, когда произносится 11-е по счёту
слово. А предложение с 18 словами способны
понять и усвоить не более 15% аудитории.
Поэтому фразы педагога должны быть,
по возможности, короткими и правильно пост-
роенными. Перечисленные методические поло-
жения полностью относятся и к обучению
с помощью презентаций.

Òåõíè÷åñêèå àñïåêòû

При сравнении двух мультимедийных тех-
нических средств — интерактивной элек-
тронной доски (Smart Board) и проекцион-
ного аппарата (проектора) следует иметь
в виду следующее. В настоящее время
в больших аудиториях (потоковых) или
классах преимущество имеют проекторы на
экраны большого размера. Плазменные па-
нели, определяющие размеры рабочего поля
электронной доски, имеют более скромные
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переходит от спокойных и нейтральных цве-
тов вначале к стимулирующей (возбуждаю-
щей) в конце, чтобы компенсировать естест-
венно возникающее чувство психологической
и физической усталости учащихся. Цветовая
монотонность снижает эмоциональный уро-
вень восприятия материала и приводит к бо-
лее быстрому утомлению. 

Использование музыки как элемента гумани-
тарной культуры в презентации остаётся дис-
куссионным вопросом. Вполне допустимо её
появление при демонстрациях опытов (при
рассмотрении изменений картин интерферен-

ции, анизотропии поляризации, периоди-
ческих процессов движения и т.д.),
при показе панорам производственных
предприятий или хроники политических
событий. 

Процесс совершенствования презента-
ций по преподаваемой дисциплине ока-
зывается перманентным. Педагог в те-
чение учебного года может собирать
в папку «Обновление курса» подходя-
щие для актуализации содержания ма-
териалы с тем, чтобы в период каникул
или отпуска произвести обновление
презентации. ÍÎ


