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Лекция в вузе – основная, официально 
закрепленная форма обучения. Традици-

онно она понимается многими как воз-
можность ознакомить одновременно 
большое количество слушателей с соот-
ветствующими объемами информации. 

Современные исследователи выделяют и 

изучают разные аспекты лекций в выс-
шем образовании: ориентационный, ор-

ганизационный, когнитивный, эмоцио-
нальный, коммуникативный и др. 

Каждый из них в той или иной мере 
проявляется в процессе чтения лекции 

преподавателем, в зависимости от его пе-
дагогического опыта, научных интересов, 
возраста, эмоциональной направленно-
сти, общей эрудиции и многого другого. 
Наиболее важным нам представляется 
когнитивный аспект, обеспечивающий 

возможность дальнейшего самостоятель-
ного и непрерывного самообучения в лю-

бой сфере деятельности.  

Теория когнитивности описывает и 

изучает особенности поведения человека 
в процессе действий с информационны-

ми потоками. Сравнительно новая науч-

ная область когнитология (наука о мыш-

лении) исследует информационные и 

биологические процессы для понимания 
того, как именно мозг человека осуществ-
ляет переработку и «присвоение» ин-

формации. Когнитивный подход в педа-
гогической деятельности означает стрем-

ление так организовать учебное занятие, 
чтобы обучающийся не только принял и 

освоил информацию, но и понял, как он 

это делает. Иными словами, человек дол-

жен вывести в пространство своих раз-
мышлений особенности собственного 
восприятия действительности, способы 

мыслительной переработки, сохранения 
и использования информации. Таким об-

разом приобретается когнитивный опыт 
личности, который понимается как сис-
тема «присвоенных» знаний о природе, 
человеке, обществе, технических объек-
тах. И задача становления такого опыта – 

одна из основных миссий системы обра-
зования. 
В современных условиях активного 

внедрения компьютерных технологий во 
все сферы жизни человека высшая школа 



                                                                                    Психология, педагогика, филология 

85 

не остается в стороне, и даже в таком тра-
диционном, веками оттачиваемом про-
цессе, как чтение лекций, происходят су-

щественные изменения. Пожалуй, глав-
ным из них можно считать очные лекции-

презентации, реализуемые с помощью 

компьютерной техники. Наиболее про-
стым программным продуктом, не тре-
бующим от преподавателя навыков про-
граммирования, является стандартное 
приложение Microsoft Office Power Point. 

Этот пакет достаточно прост в освоении и 

обеспечивает необходимую степень ди-

намичности для лекции нового формата. 
Проблема состоит в том, что часто 

именно легкость освоения PowerPoint 

оказывается причиной неумелого его ис-
пользования преподавателями и дискре-
дитации лекции-презентации. Если на 
экран без должного комментария или с 
бессмысленной анимацией выносятся 
большие текстовые отрывки, всевозмож-

ные документы, таблицы, рисунки, кото-
рые в статичном печатном виде могли бы 

быть более полезными для студентов, то 
такая лекция никому, и в первую очередь 
самому преподавателю, не нужна. Она 
лишь вызывает у студентов недоумение 
или раздражение и формирует нелестное 
мнение о преподавателе. 
Подвергнутая предварительному педа-

гогическому анализу, продуманная до 
мелочей лекция-презентация выполняет 
функцию мощного средства обучения, 
инициирующего развитие когнитивных 
навыков слушателей. Она обеспечивает 
возможность «поймать», удержать, анали-

зировать и сохранять чувственно неуло-
вимые научные абстракции, довести их 
до глубокого понимания и вербального 
описания. 
Так, одной из качественных характери-

стик мышления является его гибкость, 
состоящая в умении свертывать и развер-

тывать информацию, представлять объ-

екты в разных видах, абстрагировать и 

конкретизировать ситуации. В каждой 

науке и, соответственно, учебной дисци-

плине существуют специфические под-

ходы и приемы для реализации описан-

ных умственных действий. Преподава-

тель с помощью анимации может явно 
продемонстрировать, как рождаются и 

совершенствуются мыслеформы, как, 
изучая реальный объект, наука переходит 
к разным его моделям: от уменьшенной 

копии до математического выражения. 
Совершенно очевидно, что хороший лек-
тор на традиционной лекции обязательно 
использует возможность показать, «как 
нужно думать», но умело выстроенный 

видеоряд существенно сокращает время 
включения слушателей в процесс раз-
мышления. Ведь часто достаточно уви-

деть, чтобы понять. Например, описание 
работы гидроэлектростанции может на-
чинаться с демонстрации фотографий, а 
то и фрагментов фильмов. Для перехода 
к абстракции необходимо реальный про-
цесс движения воды представить схемой, 

а далее каждому элементу схемы придать 
обозначение и установить связи, то есть 
составить уравнения. На традиционной 

лекции преподаватель вынужден «на 
пальцах» объяснять, почему такое урав-
нение получается, опираясь на собствен-

ные внутренние представления, к кото-
рым студент не имеет доступа.  
Важнейшая мыслительная операция – 

сравнение, может быть существенно раз-
вита за счет того, что на экране в режиме 
анимации демонстрируются процессы 

доказательств, размышлений и рассужде-
ний в параллельном сопоставлении, тогда 
как на лекции один преподаватель может 
сделать это только последовательно, в 
лучшем случае, последовательно-парал-

лельно. В зависимости от представлений 

преподавателя и его мыслительных уме-
ний объекты могут предъявляться для 
сравнения по разным схемам: от общего к 
частному или наоборот. И скрытая для 
студентов мыслительная деятельность че-
ловека в процессе работы с информацией 

становится все более явной и понятной. 

Этот прием вполне реализуем для любых 
учебных дисциплин, только объекты для 
сравнения будут разными. В истории это 
фотографии, карты, даты, события, в фи-

лософии – разные высказывания об од-

ном факте, в естественных и технических 
науках – предметы окружающего мира, в 
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математике – абстрактные объекты. 

Основой любой науки является ее по-
нятийно-терминологический аппарат, и 

его освоение может осуществляться спе-
циальной организацией информации на 
экране. Один вариант – в процессе лек-
ции в специально выделенном месте эк-
рана накапливаются новые термины. 

Этот прием направлен на сокращение 
времени понимания за счет сохранения 
основных сигналов, представленных ра-
нее, когда связанные между собой новые 
информационные объекты не исчезают 
из зоны внимания, а выстраиваются в оп-

ределенную последовательность. Второй 

вариант может использоваться при боль-
шом количестве изучаемых новых терми-

нов в рамках одной лекции. Логическим 

завершением такой лекции может слу-

жить обобщенный комментарий препо-
давателя по содержанию заключительно-
го экрана, где будут представлены все 
введенные термины. Либо аналогичный 

вариант может быть использован в начале 
следующей лекции, особенно если лек-
ции читаются раз в две недели. 

Большую роль в обучении умению по-
следовательно анализировать, доказывать 
и структурировать информацию играют 
постепенно появляющиеся схемы, табли-

цы, алгоритмы, формулы и пр. Здесь мо-
жет быть организовано коллективное, на-
правляемое преподавателем, обсуждение. 
Высказывания студентов обобщаются, 
кристаллизуются и выносятся в нужном 

виде на экран. Эффективен такой прием 

и при решении задач и примеров, ис-
пользуемых в лекции. Важную роль при 

таком изложении учебного материала иг-
рает демонстрация того факта, что при 

рассуждениях из множества посылок и 

предположений постепенно выстраивает-
ся формализованная структура. Она не 
дается в готовом виде кем-то, а порожда-
ется самим человеком в процессе раз-
мышлений.  

Многие преподаватели не придают 
значения важнейшему условию и фунда-
ментальному основанию любой учебной 

деятельности: непрерывному процессу 
переходов от объекта к знаку и обратно. 

Под знаково-символической деятельно-
стью понимается «…отражение и преоб-

разование действительности, ее объектов 
и интеробъектных связей при помощи 

специальных средств, основной характе-
ристикой которых является нетождест-
венность отражаемому объекту» [3]. 

Именно знак в обучении и играет суще-
ственную роль в изучении реальности в 
виде ее экономного абстрактного аналога. 
Правильно и четко написанные на эк-

ране обозначения существенно отлича-
ются от тех, которые изображают лекторы 

на доске, в соответствии со спецификой 

своего почерка, возможностями мела или 

маркера и доски. Изображение, «снятое» 

студентом с экрана, уже не несет лично-
стных черт преподавателя и становится 
узнаваемым в книге. Именно эта особен-

ность лекции-презентации снимает страх 
первокурсников перед учебной книгой.  

На лекции-презентации преподаватель 
имеет возможность обеспечить желаемую 

избыточность представления информа-
ции, предлагая к рассмотрению разные 
виды объектов и разные способы их ко-
дирования. Мультикодовое визуальное 
обозначение информации при помощи 

слова, аббревиатуры, знака, рисунка, схе-
мы, пиктограммы и пр., благодаря ассо-
циативному механизму психики, не толь-
ко обогащает понятия и суждения чело-
века об информационном объекте, но и 

увеличивает скорость усвоения учебного 
материала по сравнению с вербальным 

вариантом. 

Лекция-презентация позволяет обеспе-
чить активное внимание слушателей за 
счет организации управляемого ритма 
восприятия. Необходимая смена слайдов, 
паузы для записи, комментирование и 

обсуждение содержания экрана, акцен-

тировка голосом в сопровождении анало-
гичного акцента в визуальном варианте: 
все это обеспечивает возможность удер-

жания внимания студентов на изучаемых 
объектах и развития представлений о не-
обходимости упорной и специально ор-

ганизованной деятельности по усвоению 

содержания обучения. Еще одним важ-

ным свойством лекции-презентации яв-
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ляется возможность представления боль-
шего объема информации по сравнению 

с классическим вариантом словесного из-
ложения. Чтение – процесс более быст-
рый, нежели говорение. Поэтому и время 
изложения традиционных объемов ин-

формации уменьшается при использова-
нии формата лекций-презентаций. 

Все рассмотренные выше компоненты 

когнитивного аспекта лекции-презен-

тации определяют отношение преподава-
теля к его главной задаче – научить сту-

дентов избирательно относиться к ин-

формации, использовать все возможности 

собственного мышления для анализа и 

понимания сути научной информации, 

применять приемы для запоминания и 

уместного использования усвоенной ин-

формации, то есть сформированного соб-

ственного знания. 
Знакомство с принципами когнитив-

ного подхода при организации лекций-

презентаций в вузе приводит к выводу о 
том, что преподаватель не может надеять-
ся на коренное изменение собственного 
стиля педагогической деятельности за 
счет обогащения лекции «картинками». 

Подвергая пересмотру содержание обу-

чения с целью предъявления его в новом 

формате, преподавателю необходимо 
учесть и способы когнитивного структу-

рирования информации, и приемы ког-
нитивного моделирования элементов 
структуры деятельности, и варианты кон-

струирования новых мыслеобразов, кото-
рые помогают более глубоко проникать в 
суть вещей и законов природы и общест-
ва. На основе этого можно разрабатывать 
различные возможные варианты пред-

ставления объектов той науки, начала ко-
торой преподаются студентам, выстраи-

вать новую логику и формулировать пра-
вила реализации лекции-презентации. 

Затем необходимо провести собственные 
мини-эксперименты, обсудить с коллега-
ми на методических семинарах, конфе-

ренциях и далее приступать к разработке 
целостного курса лекций-презентаций по 
учебной дисциплине.  
Без активизации деятельности препо-

давателя не может быть повышена позна-
вательная активность студента. Грамотно 
выстроенная лекция-презентация может 
способствовать регуляции учебной дея-
тельности, играть роль поддерживающе-
го фактора при рефлексии познаватель-
ных процессов, повышении инициатив-
ности студентов в учебном процессе. Ведь 
студент не просто присутствует на лек-
ции. Хочется нам этого или не хочется, но 

согласно законам психологии, он вольно 
или невольно обучается тем способам от-
ношений, которые предлагают препода-
ватели. В идеале же он должен обучаться 
принятым в научном сообществе спосо-
бам действия с информацией, осваивать 
познавательные нормы и эталоны, инте-
риоризировать их, превращая во внут-
ренние символы и правила своего мыш-

ления, развивая и совершенствуя свою 

психику и сознание.  
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