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● новая дидактика ● обучение будущего ● познавательные концепты
● современная культура

«человеческую пропасть», преодоление ко-
торой должно стать делом новой инициа-
тивы, нацеленной на развитие скрытой
человеческой способности к пониманию
и обучению2.

Доклад диагностировал несоответствие на-
циональных образовательных систем при-
оритетам и будущим потребностям обще-
ства, потерю образовательного потенциала
человека как способности к обучению
в новых культурных и межкультурных
условиях3. Авторы настаивают на необхо-
димости реализации новой концепции обу-
чения, которое они назвали инновацион-
ным, в противовес традиционным формам
обучения — поддерживающему (адаптив-
ному) и шоковому. Образовательная
функция общества должна обрести свойст-
ва прогнозирования (опережающее обуче-
ние), междисциплинарности, контекстной
открытости (расширяет средовой и инстру-
ментальный диапазон), а также обеспечи-
вать в качестве педагогической стратегии

Èндикатором назревающих перемен
в образовании стал известный до-
клад Римскому клубу «Нет пре-
делов обучению», подготовленный
в 1979 г. Дж. Боткиным, М. Эль-
манджерой и М. Малицем1. Обу-
чение в нём трактуется с широких
позиций, выходящих за рамки
традиционно используемых поня-
тий образования и школьной под-
готовки. Эти широкие позиции
фокусируются на активную роль
человека в его отношениях как
к знанию, так и к жизни. В пре-
дисловии к тексту доклада основа-
тель и президент Римского клуба
А. Печчеи оценил углубление кри-
зисных явлений в мире как 

1 Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. 
No limits to Learning. Bridging the Human Gap. 
A Report to the Club of Rome. Oxford:
Pergamon Press, 1979. 159 р.
Авторы доклада: Джеймс Боткин (США) —
президент международной ассоциации
корпоративного обучения, Махди Эльманджера
(Марокко) — генеральный директор
ЮНЕСКО (1966–1976), Мирча Малица
(Румыния) — министр образования.

2 Peccei A. Foreword // Botkin J.W., Elmandjra M.,
Malitza M. No Limits to Learning. P. XV.
3 Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. No Limits to
Learning. Р. 67, 73.
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сочетание творческого вовлечения со специали-
зацией, автономию личности с интеграцией
в культуру, инициативную деятельность с от-
ветственностью. Такая концептуальная структу-
ра обучения должна соответствовать потребнос-
тям и возможностям нашей эпохи, которая ха-
рактеризуется угрожающей интенсификацией
социокультурных сложностей практически во
всех возможных областях. Как результат, че-
ловек должен выйти на более высокий уровень
способностей, позволяющий ему действовать
в новых ситуациях, «изобретать» и создавать
новые альтернативы.

Современная европейская концепция «образо-
вание через научные исследования» нашла от-
ражение документах Европейской комиссии,
в частности, в экспертном отчёте «Высшее об-
разование и научные исследования для Евро-
пейского исследовательского пространства»
(2002 г.) и меморандуме «Роль университетов
в европейской системе знаний» (2003 г.).
В европейской перспективе «образование через
научные исследования» представляет развитие
в новых социокультурных условиях идей
В. Гумбольдта и их дальнейшей трактовки
Ю. Хабермасом в контексте коммуникативной
рациональности. В европейских документах
формулируется миссия современного универси-
тета — это не научные исследования и обра-
зование, а образование через научные исследо-
вания; при этом результат образования тракту-
ется через формирование компетенций, кото-
рые рассматриваются как центральные для до-
стижения постоянной востребованности в об-
ществе знаний4. В экспертном отчёте Европей-
ской комиссии отмечается поразительное сов-
падение компетенций, необходимых для прове-
дения научных исследований, и компетенций,
которые востребованы во многих профессио-
нальных сферах современного общества. 

Опираясь на эти выводы, М. Саймонс заклю-
чает, «для того чтобы стать материально и со-
циально успешным, необходимо стать компе-
тентным в создании новых знаний». Под та-
ким углом зрения «образование через научные
исследования следует рассматривать как необ-

ходимость, а активное участие в науч-
ных исследованиях действительно гото-
вит студентов к жизни в современном
обществе». Следовательно, в ближай-
шей перспективе «высшее образование
в Европе должно сделать научные
исследования действенным средством
для решения проблем образования»,
при этом учителя должны «идти в ногу»
с последними достижениями в сфере
теории познания. Педагогический ас-
пект проблемы заключается в том, что
отправной точкой для «образования че-
рез научные исследования необходимо
сделать использование научных исследо-
ваний в качестве методик обучения».
Таким образом, ставится вопрос об
эффективной педагогической операцио-
нализации научных исследований в ка-
честве методик обучения. 

У.Е. Долл указывает на то, что «мы на-
ходимся в середине радикальных интел-
лектуальных, социальных и политичес-
ких перемен». В качестве первоочеред-
ной задачи, стоящей перед современны-
ми теоретиками, он считает выработку
в рамках образовательной парадигмы
XXI века набора критериев хорошей
программы обучения5. При этом Долл
полагает необходимым создание новой
концепции познания, сфокусированной
на такие качества «деятельных и дума-
ющих людей», как когнитивная уникаль-
ность, самосознание, самоорганизация,
способность работать в условиях нео-
пределённости. Такая концепция позна-
ния должна заострять внимание на со-
здание знания, а не на его обсуждение
и верификацию.

Рассматривая экономические цели со-
временного образования, К. Уинч кон-
статирует, что «выбор, который стоит
перед обществом, подобным Великобри-
тании, и образовательные и экономиче-
ские стратегии неразделимы между

4 Simons M. «Education ThroughResearch» at European
Universities: Notes on the Orientation of AcademicResearch//
Journal of Philosophy of Education. Oxford: Blackwell Publishing.
2006. Vol. 40. No 1. P. 33, 34.

5 Doll W.E. A Post-modern Perspective on Curriculum.
New York and London: Teacher College Press,
Columbia University, 1993. P. 157.



зования — ввести детей в обучение через
реальный, социальный мир; задачи педа-
гогической науки — разработка адекват-
ной сегодняшнему времени концепции
обучения человека через контексты, ко-
торые наиболее оптимально ведут к это-
му, такой концепции, которая подчёрки-
вает значимость собственного существо-
вания человека в мире и соединяет под
этой идеей образовательную теорию
и практику.

Человеческая индивидуальность лежит
в основе педагогической позиции Д. Кар-
ра, который позиционирует образование
как маршрут к человеческому совершен-
ствованию10, осуществляемый через ини-
циирование в сложные социокультурные
практики. Существующая традиция свя-
зывать образование с видом учреждений,
в которых это образование осуществляет-
ся, в настоящее время оспаривается.
Полемика ведётся, в частности, с пози-
ции возросших возможностей общества
привлечь к задачам обучения институ-
ции, специализированные относительно
функций, которые выполняет знание
в постиндустриальной культуре.
Дж. Макбет, рассматривая проблему
инертности культурного образовательного
наследия, констатирует, что педагогичес-
кие методики сегодняшних школ плохо
подготовлены к восприятию абсолютно
нового мира. Действительность такова,
говорит он, что старшие школьники (по-
сле 16 лет) начинают учиться самосто-
ятельно, исходя из собственных моти-
ваций и стремлений11. Важной педагоги-
ческой задачей он считает исследование
новых возможностей более полного сбли-
жения школьного образования с той шко-
лой жизни, которую проходят дети
и подростки вне школы и в гораздо
большем объёме.

собой»6. Общество в современных культур-
ных условиях должно использовать таланты
и энтузиазм молодёжи; а в возрасте
13–16 лет школы «должны ориентировать
детей, у которых начинает формироваться
интерес к вступлению в сферу оплачиваемого
труда, в направлении знаний о том, что при
этом будет необходимо»7.

Р. Юшер и Р. Эдвардс в книге «Постмо-
дернизм и воспитание» утверждают необхо-
димость поиска новых концептуальных
средств для современной педагогики, дейст-
вующей в ситуациях нестабильности и посто-
янных изменений. Их концепт «опытное
обучение» предполагает включение в педаго-
гику понятия опыта во всём многообразии
его смыслов8. «Субъективная дидактика»
Э. Кезела продуцирует особую культуру обу-
чения, полагающуюся на мультипланирование
и конкурирующие образцы поведения и мыс-
ли, на конструирование знания учащимися
в проблемной среде. К.-Г. Флехзиг говорит
о радикальной смене образовательной куль-
туры и теоретически обосновывает педагоги-
ческую концепцию, опирающуюся на множе-
ственность стилей преподавания и учени-
ческих стратегий, которые создают многооб-
разные условия для содержания образования. 

Р. Гоудон, исследуя проблемы познания
и личностного самосознания в образовании,
акцентирует современную педагогическую
проблематику на открытость мышления
(против одностороннего восприятия) и меж-
субъектный характер познания как фактор
когнитивного разнообразия9. Задача обра-
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6 Winch C. Work, the Aims of Life and the Aims of
Education: a Reply to Clark and Mearman // Journal of
Philosophy Education. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
Vol. 38, № 4. P. 634.
7 Ibid. P. 635.
8 Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования.
Западная философия образования. XX век. СПб.: РХГИ,
2004. С. 439, 441.
9 Godon R. Understanding, Personal Identuty and Education//
Journal of Philosophy of Education. Oxford: Blackwell
Publishing, 2004. Vol. 38, No 4. P. 593.

10 Carr D. Making Sense of Education. London and New
York: RoutledgeFalmer, 2003. Р. 9.
11 MacBeath J. Schools to communities // Tomorrow’s
Schools — Towards Integrity / Edited by Chris Watkins,
Caroline Lodge and Ron Best. London and New York:
RoutledgeFalmer, 2000. P. 138.
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Дж. Томлинсон рассматривает политику и уп-
равление в образовании в контексте нового
курса правительства Великобритании, создаю-
щего матрицу взаимоотношений внутри школь-
ной системы в виде объединений, которые Дж.
Грэм назвал «трансформационными партнёр-
ствами»12. В качестве парадигмальной компо-
ненты новой школьной культуры он видит
школу как микрокосм плюралистического об-
щества, в котором смешиваются личные и кол-
лективные ценности, т. е. школу как создателя
своей собственной жизни. Образовательные
идеалы для современной западной школы —
рациональность и автономия, пишет С. Куи-
перс, где развитие личности осуществляется
в рамках её собственных приоритетов, реше-
ний, размышлений13. Критическая рациональ-
ность, замечает К. Уинч, формируется крити-
ческой педагогикой, обращённой в реальность,
что обеспечивает жизнеспособность культуры
знаний. Критическая позиция обусловливает
изучение и верификацию путей собственного
призвания14, в то же время автономность
личности предполагает способность опреде-
лять свои цели в жизни. Таким образом, ра-
циональная и критическая позиции в педагоги-
ке соответствуют требованиям современного
профессионального труда, для которого важна
способность критически оценивать и отвечать
на новые ситуации, а также навыки коллектив-
ной и индивидуальной работы.

Анализируя развитие образования в нашей
стране, Н.Д. Никандров с соавторами указы-
вает на ряд острых проблем отечественной
школы в 1970–80-х годах, в частности, свя-
занных с унификацией обучения15. Трудности,
которые испытывает школа сейчас, обусловле-
ны качеством образования, сложностями в осу-

ществлении педагогических исследова-
ний, подготовкой учителей, а также со-
циальной мотивацией учеников, которые
не связывают экономический успех
в жизни с хорошим образованием.
При этом В.А. Лекторский отмечает,
например, что для общества наиболее
развитых стран мерилом богатства
становится производство, распростране-
ние и потребление знания, а социальное
расслоение общества будет определяться
отношением к знанию, к возможностям
его создания и использования16. Рассма-
тривая генезис научного и обыденного
сознания, В.С. Степин пишет, что
«с развитием науки и превращением её
в одну из важнейших ценностей цивили-
зации, её способ мышления начинает
оказывать всё более активное воздей-
ствие на обыденное сознание»17. Спо-
собность науки обеспечивать сверхдаль-
ное прогнозирование практики, выходя
за рамки существующих стереотипов
производства и обыденного опыта, сле-
дует признать детерминирующим обра-
зовательную систему фактором. Отсюда
проистекает необходимость педагогичес-
кого интереса к исследовательским ме-
тодам обучения. 

Современные задачи педагогической на-
уки рассматриваются В.В. Краевским
в контексте ситуации, для которой ха-
рактерно то, что «в настоящее время
система образования в нашей стране
вступила в период обновления, которое
требует системообразующих пред-
ставлений о путях её модернизации».
Одной из самых важных задач педаго-
гической науки сегодня является разра-
ботка нового содержания образования
и соответствующих ему методов18.
В работе, опубликованной в журнале
«Вопросы философии», В.В. Краевский

12 Tomlinson J. Policy and Governanse // Tomorrow’s Schools —
Towards Integrity / Edited by Chris Watkins, Caroline Lodge and
Ron Best. London and New York: RoutledgeFalmer, 2000. Р. 156.
13 Cuypers S.E. Critical Thinking, Autonomy and Practical
Reason// Journal of Philosophy of Education. Oxford: Blackwell
Publishing, 2004. Vol. 38, No 1. P. 75.
14 Winch C. Developing Critical Rationality as a Pedagogical
Aim// Journal of Philosophy Education. Oxford: Blackwell
Publishing, 2004. Vol. 38, No 3. P. 467, 468.
15 Егоров С., Вендровская Р., Никандров Н. Россия //
Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира: история
и современность. М.: Педагогическое общество России, 2001.
С. 329, 332.

16 Лекторский В.А. Эпистемология классическая
и неклассическая. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 6. 
17 Степин В.С. Теоретическое знание. С. 45.
18 Краевский В.В., Бережнова Е.В. Основы учебно-
исследовательской деятельности студентов. М.:
Издательский центр «Академия», 2005. С. 16.



моделью образованного человека, объек-
тивно требующейся обществу для его по-
зитивного развития, и конкретным образ-
цом, востребуемым индивидом в соответ-
ствии с текущей социальной ситуацией22.

А.С. Запесоцкий в монографии «Образо-
вание: философия, культурология, полити-
ка» констатирует, что сегодня складывает-
ся новый тип культуры, однако современ-
ный этап развития культуры не имеет
адекватной системы образования. Такое
положение дел обуславливает интенсив-
ные поиски оптимальной модели образо-
вания23. В качестве социальных последст-
вий деградации образовательной системы,
считает автор, следует ожидать усугубле-
ние экономических и политических про-
блем, ставящих под угрозу тот уровень
цивилизации, который был достигнут в на-
шей стране за последние десятилетия.
Л.А. Микешина в работе «Философия по-
знания» полагает, что на переходе веков
требуется переосмысление базисных ког-
нитивных идей теории познания24, среди
них, в частности, влияние социокультур-
ных факторов на содержание знания, спо-
собы и результаты познавательной дея-
тельности. Педагогическая теория сегодня
должна центрироваться на «возвращение
субъекта в образование», имея в виду пре-
одоление обезличенного подхода и форми-
рование целостного человека, а не «реша-
теля» учебных задач, становление «жи-
вой» индивидуальности из ряда его субъ-
ективных потенциальностей. Такое образо-
вание-становление обнаруживает фунда-
ментальную связь с нахождением, «добы-
ванием» и конструированием личности». 

Учитывая творческий характер практичес-
кой работы по производству нового зна-
ния, в учебном деле стала проявляться

выделяет в качестве фактора, создающего
возможность устойчивого развития обще-
ства, овладение учеником богатствами чело-
веческой культуры19. Именно представление
о содержании образования как о педагогиче-
ски адаптированном социальном опыте со-
ответствует современным установкам гумани-
стического мышления. В образовательной си-
стеме в контексте социальной практики ста-
новление личности и социализация выступа-
ют как процесс вхождения индивида в соци-
альную среду, приобщения его к системе
социальных связей. В концепции, разрабо-
танной исследовательской группой под руко-
водством В.В. Краевского, И.Я. Лернера,
М.Н. Скаткина, предложен культурологичес-
кий подход к построению концепции содер-
жания общего среднего образования, которое
может служить основой приобщения школь-
ников к творческой исследовательской дея-
тельности20. Исследовательский и эвристиче-
ский методы способствуют воспитанию доб-
росовестности, интереса к творчеству. Про-
блемное изложение стимулирует потребность
в культуре мышления21.

Несмотря на появление отдельных теоретиче-
ских решений, культурная ситуация и учеб-
ная институция в целом характеризуются
противоречивостью, порождаемой отсутстви-
ем обоснованной теоретической концепции
развития отечественного образования. Обес-
покоенность вызывает, в первую очередь,
проблема формирования человеческого капи-
тала в рамках современных форм образова-
тельной практики. Нарастает социальная
конфликтность между современной идеальной
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19 Краевский В.В. Науки об образовании и наука об
образовании (методологические проблемы современной
педагогики) // Вопросы философии. М.: Наука, 2009. С. 77.
20 Теоретические основы содержания общего среднего
образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.
М.: Педагогика, 1983; Краевский В.В. Содержание
образования — бег на месте// Педагогика. 2000. 
№ 7. С. 3–12.
21 Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2008. С. 44.

22 Багдасарьян Н.Г. Ценность образования
в модернизирующемся обществе // Педагогика. М.,
2008. № 5. С. 4.
23 Запесоцкий А.С. Образование: философия,
культурология, политика. М.: Наука, 2003. С. 174.
24 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические
главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 25.
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когнитивная роль допонятийного, интуитивного
уровня познания, его культурогенность, из че-
го, как пишет Л.А. Микешина, теории обра-
зования следует сделать свои дидактические
следствия. «Радикальные изменения в сфере
обучения и образования в целом, формирую-
щие новый интеллект, — это в значительной
мере программа, разрабатывающая приёмы
и операции преобразования коренной интуи-
ции25. В.П. Зинченко, обсуждая спонтанность
и свободу творчества, которые обязаны сфе-
рам бессознательного, полагает главнейшими
средствами продуктивного мышления и твор-
ческой деятельности — слово, образ и дейст-
вие в их неявном единстве смыслов, в их
культурной соотнесённости26. 

Д.Б. Богоявленская, руководитель разработки
«Рабочей концепции одарённости», выполнен-
ной по заказу Минобразования РФ, связывает
актуальность проблемы обучения одарённых
детей с осознанием особой ценности для госу-
дарства творческого потенциала его граждан,
при этом «конкретная педагогическая техно-
логия рождается на пути компарации —
встречного процесса — научной теории
и профессионального опыта учителя»27. Путь
личностно-ориентированной педагогики — об-
щий путь, по которому может идти практик,
работающий с одарёнными детьми. В «Рабочей
концепции одарённости» нашло отражение раз-
работанное Д.Б. Богоявленской понимание
творчества как развития деятельности по
инициативе её субъекта, т.е. самого ребёнка.
Д.Б. Богоявленская в книге «Психология твор-
ческих способностей»28 приводит результаты
диагностики творческих способностей и одарён-
ности школьников, студентов и специалистов
разного профиля (в том числе научно-техничес-
кого), полученные по разработанному ею мето-

ду «Креативное поле». Метод реализо-
ван в ряде релевантных методик и их
возрастных модификациях. На девяти
тысячах испытуемых доказана его валид-
ность, а в ряде лонгитюдов длительнос-
тью до 38 лет доказана его прогностич-
ность. В серии сопоставительных иссле-
дований по «Креативному полю» и тес-
там креативности чётко демонстрируются
его диагностические преимущества29. Од-
новременно с идентификацией одарённос-
ти метод «Креативное поле» позволяет
раскрыть её структуру, создаёт возмож-
ность эффективной коррекционной работы
по ликвидации такого явления, как «про-
блемы одарённых»30. При этом специаль-
но отмечается необходимость научно
обоснованных методов работы с одарён-
ными детьми31. Резюмируя, Д.Б. Богояв-
ленская, в частности, отмечает, что «су-
ществующая в традиционной школе уста-
новка на «результат» (научить читать,
писать и т.д.) определяет систему поощ-
рений и формирует тем самым ценност-
ную ориентацию, которая нередко отрица-
тельно сказывается на стремлении детей
к исследовательскому поиску»32. Наряду
с тем, «анализ реальной деятельности ис-
пытуемых показывает, что наиболее инте-
ресные, оригинальные и глубокие изобре-
тения сделаны людьми, для которых ве-
дущим стимулом в работе стали внут-
реннее стремление к активному поиску
новых проблем и задач, высокий уровень
познавательной потребности»33.

25 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические
главы. С. 246.
26 Зинченко В.П. Гетерогенез творческого акта: слово, образ
и действие в «котле Cogito» // Коллектив авторов.
Когнитивный подход. Научная монография / Ответственный
редактор — академик РАН В.А. Лекторский. М.:
«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. С. 365, 389.
27 Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология
одаренности: понятие, виды, проблемы. Выпуск 1. М.:
МИОО, 2005. С. 5, 6.
28 Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей.
М.: Издательский центр «Академия», 2002. С. 247.

29 Bogoyavlenskaya D. Two paradigms — two vectors of
creating the new // International journal of psychology.
Article of the 29 ICP. P. 241–250 Berlin, Germany,
july 20–25, 2008. T. 1. P. 415.
30 Богоявленская Д.Б., Богоявленская
М.Е. Особенности личности с гармоничным
и дисгармоничным типом развития одаренности //
Российский психологический журнал. 2008, № 4. 
C. 61–73.
31 Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д. и др. Рабочая
концепция одаренности. М.: Министерство
образования Российской Федерации, 2003. С. 85, 86.
32 Богоявленская Д.Б. Психология творческих
способностей. С. 247.
33 Там же. С. 166.



В статьях автора, опубликованных в веду-
щих российских научных журналах и зару-
бежных университетских изданиях, разрабо-
таны проблемы создания парадигмы совре-
менного научного образования и ряд фунда-
ментальных концептов, описывающих функ-
ционирование научного образования в обще-
стве знаний, генезис новых, интегрированных
в культуру знаний научно-образовательных
систем34. Созданы дидактические модели ме-
тода научных исследований — современного
инструмента творческого, опережающего
и междисциплинарного обучения школьников
и студентов35, коллективной и индивидуаль-
ной проблемно-познавательных программ36,
действующих в условиях учебно-научной ин-
новационной среды37. Исследованы проблемы
образовательного мультикультуризма и ког-
нитивно-культурного полиморфизма образо-
вательных систем38. 

Несомненно, что новая дидактика способна
оказать культурно-ориентирующий эффект на
все области педагогической практики, а сле-
довательно, и на молодых людей, которые
являются их участниками, вовлекая их в мир
подлинного, а не формального научного зна-
ния. В социальном плане культурная эффек-
тивность разных педагогических позиций, да-
же если они репрезентируют конкурирующие
познавательные перспективы, может дать си-
нергетический эффект в образовательных
усилиях общества. ÍÎ
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34 Карпов А.О. Научное познание и системогенез
современной школы // Вопросы философии. М.: Наука,
2003. № 6. С. 37–53.
35 Карпов А.О. Метод обучения и образовательная среда
в школах науки // Народное образование. М., 2005. № 2
(1345). С. 106–112. 
36 Карпов А.О. Индивидуальная проблемно-познавательная
программа // Народное образование. М., 2005. № 9
(1352). С. 94–100.
37 Карпов А.О. Научные исследования молодёжи //
Вестник Российской академии наук. М.: Наука, 2002. 
Том 72, № 12. С. 1069–1076.
38 Карпов А.О. Когнитивно-культурный полиморфизм
образовательных систем // Педагогика. М., 2006. № 3.
С. 13–21.
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Ìóëüòèìåäèéíîå, èíòåðàêòèâíîå îáîðóäîâàíèå
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå íåîáõîäèìûì â îáðàçîâàíèè.
Íà âîïðîñû î êîìïëåêòàöèè ìóëüòèìåäèà,
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ
îòâå÷àþò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ÈÍÒÌÅÄÈÀ.

? Êàê îáîðóäîâàòü ìóëüòèìåäèéíûé êàáèíåò?
Êàêîâà ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ?   Íèêèòèíà 

Ìóëüòèìåäèéíûé êàáèíåò ïðåäïîëàãàåò îáîðóäîâàíèå,
ïîçâîëÿþùåå ðàáîòó ñ èçîáðàæåíèåì, â òîì ÷èñëå
è ñ âèäåî, à òàêæå ñî çâóêîì. Áàçîé äëÿ òàêîé ðàáîòû ñëó-
æàò êîìïüþòåðû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè àïïàðàòíûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è ïåðèôåðè-
åé: êàìåðàìè, ìèêðîôîíàìè, ñêàíåðàìè, ãðàôè÷åñèìè
ïëàíøåòàìè, ïðèíòåðàìè, çâóêîóñèëèòåëüíûì îáîðóäî-
âàíèåì. Ýòî êîìïëåêñ, îïèñàíèå êîòîðîãî íå óêëàäûâà-
åòñÿ â ôîðìàò íàøåé êîíñóëüòàöèè è êîìïëåêòàöèÿ êîòî-
ðîãî çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ çàäà÷.

Îçíàêîìüòåñü ñ èíôîðìàöèåé íà
http://int-edu.ru/index.php?m1=476&m2=0&ms=2 

è îïèñàíèåì îäíîãî èç èííîâàöèîííûõ ó÷åáíî-ìåòî-
äè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ÈÓÌÊ):
http://www.int-edu.ru/iumk-muz/need.html .

Çà êîíêðåòíûìè ðåøåíèÿìè è êîíñóëüòàöèåé ñîâåòóåì
îáðàòèòüñÿ â Öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ÖÈÒèÓÎ).

? Êàê ïîäêëþ÷èòü ïðîåêòîð ê íîóòáóêó? 
Êàê ëó÷øå âûâîäèòü âèäåî- , àóäèîôàéëû 

âî âðåìÿ âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé?    Ìàêàðîâà

Ïðîåêòîð ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ïîðòó VGA êàáåëåì VGA, êîòî-
ðûé, êàê ïðàâèëî, ïðîäà¸òñÿ â êîìïëåêòå ñ ïðîåêòîðîì. 

Âèäåî- è àóäèîôàéëû ìîæíî âîñïðîèçâîäèòü íà êîì-
ïüþòåðå (èëè, íàïðèìåð, íà DVD-ïëååðå), è íà ïðîåêöè-
îííîì ýêðàíå áóäåò êàðòèíêà, à çâóê ëó÷øå ïóñòèòü ÷åðåç
îòäåëüíûå çâóêîóñèëèòåëüíûå óñòðîéñòâà (ìîæíî, íà-
ïðèìåð, âîñïîëüçîâàòüñÿ ïåðåíîñíûì êîìïëåêòîì
Fender http://www.intmedia.ru/catalog.asp?ob_no=3663),
ïîñêîëüêó âñòðîåííûå ãðîìêîãîâîðèòåëè ïðîåêòîðà íå
ðàññ÷èòàíû íà îçâó÷èâàíèå áîëüøèõ ïîìåùåíèé.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè íîóòáóêà ñ ïðîåêòîðîì èíîãäà
âîçíèêàþò ïðîáëåìû (ëåãêî ðàçðåøèìûå).

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòîðà íóæíî
ñêàçàòü êîìïüþòåðó, ÷òî ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí ìîíèòîð,
íàæàâ êîìáèíàöèþ êëàâèø Fn+F5.

Èíîãäà íà ïðîåêöèîííîì ýêðàíå íå âîñïðîèçâîäèòñÿ âè-
äåî. Òîãäà íóæíî íàñòðîèòü íîóòáóê íà ðàáîòó òîëüêî
ñ ïðîåêòîðîì (÷òîáû èçîáðàæåíèå íå ïîäàâàëîñü íà ýê-
ðàí íîóòáóêà, à òîëüêî ïî êàáåëþ íà ïðîåêòîð). Äëÿ ýòîãî
ñëåäóåò ïðè âûêëþ÷åííîì ïðîèãðûâàòåëå íàæàòü êíîïêè
Fn+F3 (èëè Fn+F4, èëè Fn+F5, èëè Fn+F7 â çàâèñèìîñòè îò
ìîäåëè íîóòáóêà). Ïîñëå ýòîãî ìîæíî çàïóñêàòü ïðîèãðû-
âàòåëü, âèäåî äîëæíî ïîÿâèòüñÿ íà ïðîåêöèîííîì ýêðàíå.


