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È ÍÈÙÅÒÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÉ
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действительный член (академик) 
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ÁËÅÑÊ

Ñ�à÷àëà îáúÿñ�è� �àçâà�èå ñòàòüè. Î�î áûëî çàè�ñòâîâà�î �à�è ó âåëèêîãî
ôðà�öóçñêîãî êëàññèêà Î�îðå �å Áàëüçàêà, �àïèñàâøåãî â ñåðå�è�å XIX âåêà
ç�à�å�èòûé ðî�à� «Áëåñê è �èùåòà êóðòèçà�îê». Áëåñê è �èùåòà — ýòî îáðàç�îå
îòðàæå�èå �èàëåêòè÷åñêèõ ïàð «ïëþñû è �è�óñû» èëè «�îñòîè�ñòâà è �å�îñòàòêè».
Ñåé÷àñ â îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ, â êà�ó� �à÷àëà ó÷åá�îãî ãî�à, ïðîõî�ÿò
�åòî�è÷åñêèå ñîâåùà�èÿ, ïå�ñîâåòû. Íàâåð�ÿêà ��îãèå èç �èõ áó�óò ñîïðîâîæ�àòüñÿ
�îáðîñîâåñò�î ïî�ãîòîâëå��û�è ïðåçå�òàöèÿ�è. Î òî�, ÷å� îòëè÷àþòñÿ ïðåçå�òàöèè
è êàêè�è õîòåëîñü áû èõ âè�åòü, ÷èòàéòå â ýòîé ñòàòüå.

� презентация � отображение сути � задачи презентации � дефекты
презентаций � чрезмерность

бюллетени и т. п. стали сопровождать
объёмными графическими иллюстрациями
с броским, привлекающим внимание, экс-
травагантным названием «ïðåçå�òàöèÿ»,
что, заметим, поначалу было хорошо, ибо
улучшало восприятие сказанного или на-
писанного.

Однако незаметно презентация стала обя-
зательным атрибутом любого устного или
письменного текста, превратилась в моду,
украшательство, и у этой некогда полез-
ной формы иллюстрации стали появляться
негативные стороны, что и побудило нас
заняться анализом самого явления презен-
таций, использования их там, где они
не нужны. Их приготовлению стали уде-
лять больше внимания, времени, чем рас-
крытию сути излагаемого. Выражение:
«Какая красивая презентация!» — стало
более весомой оценкой, чем оценка

×òî? Ãäå? Êîãäà? Êòî? È çà÷åì? 

Современные презентации были
разработаны компанией Мicrosoft
в 80-х годах ХХ века на основе
компьютерной программы
PowerPoint.

Презентация — это форма пред-
ставления информации, и создаёт-
ся она для поддержки доклада,
сообщения, выступления и т. п.,
наделённая её авторами тремя
функциями: информирования,
убеждения, развлечения. Нас, ес-
тественно, интересуют первые две.

В последние годы сообщения, ста-
тьи, доклады, лекции, публикации,
обзоры, репортажи, рефераты,
диссертации, выступления, отчёты,
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излагаемого проекта, аналитического доклада,
исследования и др., то есть суть стала подме-
няться формой. А это уже очень серьёзный
дефект. 

Но самое опасное в том, что выступление кого
бы то ни было (учителя, администратора, уче-
ника, научного сотрудника, чиновника и др.)
с презентацией всегда оценивается выше, чем
без неё, за использование презентаций (даже
там, где они не обязательны и неоправданны)
стали публично хвалить и даже награждать,
а кое-где и премировать.

Отметим также: мода на презентации подо-
гревалась такой естественной человеческой
слабостью, как поиск панацеи — средства,
которое якобы кардинально решит все про-
блемы.

Всё это усилилось и гипертрофировалось
в связи с трендом на цифровизацию всего
и вся в школе, так как презентации готовятся
с помощью компьютера. 

В который раз убеждаюсь в глубинной право-
те видного советского и российского учёного,
моего учителя, академика Ю. К. Бабанского
(автора теории и методики оптимизации обра-
зовательной деятельности): «Всякая чрезмер-
ность в конечном счёте превращается в проти-
воположность самой меры».

Ñóòü. Áåç íå¸ ñëîâà — ëèøü çâóêè

То, что хочет донести до нас выступающий
или пишущий, — это некоторая суть, то есть
сущность, квинтэссенция, первооснова, смысл,
альфа и омега, главное, существенное. Как
правило, суть — это сложный объект, кото-
рый в той или иной степени является систе-
мой, то есть представляет собой целостный
комплекс взаимосвязанных компонентов. Суть
предполагает описать всё названное: каждый
компонент, их связи и отношения, доказа-
тельство целостности. Логично предположить,
что наглядно всё это, и для лучшего понима-
ния сути, должно быть отражено в презента-
ции. Однако анализ самых разных презента-
ций говорит о том, что в них, как правило,
отражают только компоненты системы, что

хорошо. Например, при докладе «Пе-
дагогическая антропология — синтез
наук о человеке», где от обобщающего
«Педагогическая антропология», поме-
щённого в большой прямоугольник, ис-
пользованы стрелки, идущие к мень-
шим прямоугольникам, где названы те
самые науки-компоненты, которые
предполагается синтезировать (медици-
на, биология, генетика, культурология,
социология, этнология, философия, пси-
хология и др.). Всё это другими отрез-
ками-стрелками направлено на ребёнка,
что отсылает слушателя на следующую
страницу-слайд презентации, где пред-
ставлена фотография выдающегося со-
ветского и российского философа, куль-
туролога, историка культуры, создателя
учения о диалоге культур В. С. Библе-
ра (1918–2000 гг.). И ещё один слайд
презентации, где в отдельном прямо-
угольнике крупно выделено: «Логика
XXI века — это диалогика, сочетаю-
щая в себе позитивные научные знания
с религиозными прозрениями и интуи-
цией».

Разумеется, отображение сути — самое
важное предназначение презентаций.
Точнее других это показал в своих зна-
менитых философских стихах (касаю-
щихся всего и вся) Борис Леонидович
Пастернак — выдающийся русский
и советский поэт, писатель и перевод-
чик; лауреат самых престижных между-
народных литературных премий, вклю-
чая Нобелевскую (от которой власти
вынудили его отказаться). Вчитайтесь,
уважаемый читатель, в эти величайшие
по своей глубине строки:

Во всём мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протёкших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины…


