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Высокий процент занятий с преподавателем по инос
транным языкам также объясним, поскольку для эффек
тивного избиения языка требуется среда общения.

Высокий процент использования ДО для шучения гу
манитарных дисциплин также вполне объясним, особен
но для студентов послевузовского образования.

Ввиду ограничений представляемого материала дру
гие результаты будут приведены в докладе.

Адаптация дистанционного обучения к характери
стикам учащегося

Одним из главных недостатков іашешнего состояния 
дистанционного обучения, несмотря на его быстрое рас
пространение во всем мире, является практически отсут
ствие ф)'нкциональных средств систем ДО, позволяющих 
организовать личностно-ориентированное (индивидуали
зированное) обучение. Каждому учащемуся в системе ДО 
должны быть предоставлены комфортные условия и сер
висы, адекватные его уровню знаний и психофизиологи
ческим характеристикам и позволяюпще достигать наи- 
лучпшх результатов в учебе. Формирование условий и сер
висов, ориентированных на каждого обучающегося, осу
ществляют адаптивные системы ДО. Исследованием и раз
работкой такой системы занимается Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ.

Адаптивная система дистанционного обучения 
(АСДО) вюпочает следующие модули:

1. Модель обучающегося (МО) содержит характе
ристики учащегося:

-  уровень знаний по изучаемому курсу, где отмечают
ся темы, по которым обучающийся имеет достаточный 
уровень знаний, а также темы, которые отсутствуют в про
грамме курса, но которые необходимо изучить для успещ- 
ного прохождения курса;

-  психофизиологические характеристики обучающе
гося, на основе которьк определяются: стиль презента
ции учебного материала; стиль освоения материала; стиль 
помощи; формулировка задаштй; подсказки и наводящие 
вопросы; длительность порций учебного материала; дли
тельность сеансов тестирования; время окоіланйя учеб
ного сеанса; время предъявления контрольных заданий; 
время, отводимое обучающемуся на решение задачи. Для 
формирования психофизиологического портрета обуча
ющегося был разработан спегщальный пакет программ 
"Анализ психофизиологических характеристик обучаю
щегося", включающий группу тестов. Все тесты реализо
ваны в форме модуля с использованием языка програм
мирования Java с последующей обработкой результатов в 
базе данных MySQL. Полученные с помощью этого паке
та психофизиологические характеристики студента поме
щаются в модель обучающегося, для формирования кото
рой была разработана программа "Модель обучающего
ся", созданная на основе языка программирования Java и 
СУБД MySQL. Важно отметить, что психофизиологичес
кие характеристики и уровень знаьшй обучающегося из
меняются в процессе обучения. Поэтому изменяется и МО, 
которая служит посьшкой для формирования адаптивной 
модели. Это свойство МО также было отражено при раз
работке данного пакета.

Модель предметной области (МПО) включает разно
образные учебные материалы: тексты курса лекций, зада
ния, упражнения, тренинги и пр. В этой модели доступ
ными являются справочные таблицы, текущие и истори

ческие данные, а также специализированные пакеты про
грамм, с помощью которых обучающийся может обрабо
тать данные и получить результат для принятия решений.

2. Модель адаптации (МА) представлена в виде 
базы знаний, которая состоит из продукционных правил 
вида:

Если <условие> То <действие>
Условиями являются отношения, содержащие факто

ры (уровень знаний, психофизиологические и другие ха
рактеристики), влияющие на адаптацию изучаемого кур
са для каждого обучающегося. Адаптационные правила 
разрабатываются экспертом и могут динамически изме
няться автором курса и системой.

АСДО предполагает наличие трех видов пользовате
лей: администратора, преподавателя и обучающегося. Ад
министратор АСДО регистрирует преподавателей и обу
чающихся и тем самым позволяет создавать новые моде
ли (МО, МПО и МА). Зарегистрированному обучающе
муся создается МО. Для этого ему необходимо указать 
темы курса, которые он ранее освоил, и дополнительные 
темы, которые требуются курсом, а также пройти группу 
тестов, формирующих его уровень знаний по дисципли
нам и психофизиологический портрет. После этого авто
матически создается МА. Важно отметить, что МА обу
чающегося может динамически изменяться в процессе 
обучения, исходя из успеваемости по изучаемым курсам.

Предполагается, что разрабатываемая АСДО должна 
быть совместимой с традиционной системой ДО, в кото
рую она будет помещать личностно-ориентированные ха
рактеристики обучающегося.

Нам представляется, что АСДО способна устранить 
один из гаавньк недостатков систем ДО -  практически 
отсутствие личностно-ориентированного обучения.

1. De Вга, R, Aerts, А., Berden, В., De Lange, В., Rousseau, В., 
Santic, Т., Smits, D., Stash, N., AHA! The Adaptive Hypennedia 
Architecture. Proceedings of the ACM Hypertext Conference, 
ottingham, UK, August 2003.
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М ОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

М.В. Дубовик
Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 
Минск, Беларусь

Объектом данного исследования явилась традиционная 
лекционно-семинарская форма организации обучения сту
дентов в вузе, предметом исследования ~ пути модерни
зации этой формы посредством использования современ
ных .мультимедийных технологий. Научная и практичес
кая новизна состоит в там, что автор разработал и 
применил в практике преподавания систему электрон
ных презентаций для трех педагогических дисциплин. В 
ходе работы был выявлен ко.мплекс условий эффектив
ного использования электронных презентаций на лекци
онных занятиях, определена совокупность требований к 
структуре и содержанию презентаций.
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Секция 2

Классическая лекционно-семинарская система, по
явившаяся вместе с зарождением университетского обра
зования, и сегодня повсеместно используется в мировой 
педагогической практике. Она представлена комплексом 
взаимосвязанных учебных занятий, включающим; лекции, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, кон- 
с>льтации и практику по специальности. Научно-педаго
гический, методический, системообразуюпцгй, техноло
гический и другие аспекты лекционно-семинарской сис
темы наиболее полно отражены в тр>дахБабанского Ю.К., 
Беспалько В.П., Вербицкого А.А., Новик И.А., Скаткина 
М.Н., Степаненкова Н.К., Кондратьева А.С., Цыркуна И.И. 
и др. Анализ литературных источников и педагогической 
практики показал, что на современном этапе, когда ин
формационный поток во всех сферах деятельности обще
ства резко возрос, процесс передачи теоретических зна
ний средст-вами лекционных занятий претерпел суще
ственные изменения.

Так необходимость сочетания поточных лекционных 
занятий с занятиями в гр>ттах и индивидуальной рабо
той студентов при сохранении кратко-срочных учебных 
планов по большинству учебньгх курсов и спецкурсов не
избежно приводит к тому, что количество лекционных 
часов значительно уменьшается. С другой стороны, объем 
изучаемого теоретического материала, в силу накошгения 
новых нластов на>иных знаний, непрерывно растет. Се
годня практически перед каждым преподавателем вуза 
стоит задача подачи слушателям большого объема теоре
тического материала за короткое время .лекщгй. При этом 
информационные блоки должны оставаться наглядными, 
логически взаимосвязанными, систематизированными. 
При оргахшзации продуктивного лекционного занятия не
обходимо учитывать и тот факт, что работа лектора явля
ется наглядным примером для студентов как буц>пшх спе- 
шгалистов: педагогов, ученых, руководителей, чья деятель
ность в дальнейшем предполагает многочисленные пуб
личные выступления и доклады. Студенты учатся лектор
скому мастерству, правильной, х'бедительной работе с ауди
торией, способам информациошюго насыщения, синхро
низации и штгенсификации умстветшой деятельности сот
ни и более человек, эмоциогенной поддержке многочасо
вого интеллектуального труда. Особенно важным видит
ся постижение навыков ведештя современной лекции для 
студентов психолого-педагогических специальностей, так 
как они не только теоретически изучают лекционно-се
минарскую технологию в рамках курсов педагогических 
дисциплин, но и непосредствешю наблюдают ее в дей
ствии, сами участвуют в ее реализации, что повышает 
уровень их профессиональной компетенции. Одштм из 
наиболее оптимальных путей решения вышеозначенных 
задач по активизации лекционных заштий, повышению 
их эффективности является применение мультимедийных 
комплексов, которые сочетают в себе все лучшие возмож
ности традиционных ТСО и новейпшх средств коммуни
каций. Мультимедиа аппаратура, получившая широкое 
распространешге в образовательных учреждениях всего 
мира, сегодня и в Беларуси стала доступна для использо
вания практически во всех образовательных учреждени
ях. Совершенствование компьютерной базы учебных за
ведений и возросшая за последнее время компьютерная 
компетентность преподавателей, как пользователей ком
пьютерных сетей, привели к тому, что лекционные заня

тия все чаще поддерживаются презентациями, подготов
ленными самими преподавателями с помощью програм
мы Power Point. Эта программа входит в набор стандарт
ных программ Microsoft Office. Наши исследования по 
изучению эффективности использовашгя авторских элек
тронных презентаций на лекционных занятиях, проведен
ные в течение 2003-2004,2004-2005,2005-2006 учебных 
годов на базе вузов Беларуси, показали, что 75,5% из чис
ла опрошенных 257 преподавателей готовят и использу
ют презентации своих курсов, стараются с помощью слай
дов сделать лекции наглядными, слайды насытить необ
ходимой текстовой, графической и фотографической ин- 
формагщей. Однако 70,0% из них испытывали различно
го рода трудности, особеішо во время работы с мультиме
диа оборудованием на первых лекщгях, около 45,1% оп- 
рошенньгх не задумывались о возможных методологичес
ких и технологических ошибках в подготовке набора слай
дов. Пракгичесгси 50,6% преподавателей использовшга 
мультимедиа аппаратуру фрагментарно, на нескольких 
леюциях, чаще всего в ходе "открытых", показательных 
мероприятий. В 12,7% наблюдаемых лекгщй, сопровож
даемых электронной презентацией, фиксировалось не 
улучшение, а ухудшение общей атмосферы лекционной 
работы. Независимо от вида и содержания изучаемой дис- 
ииплшгы преподаватель не достигал поставленных целей. 
Многие слушатели испытывали различного рода затруд
нения: не усваивали материат, не успевали анализировать 
новую информатщю, не умели конспектировать, продук
тивно работать во время лекции. Наши наблюдения по
могли выявить ряд методических нарушеншг, приводящих 
к искажению хода презентируемой лекции и связанных с 
отсутствием достаточно разработанной технологии слай
дового сопровождения лекционных курсов. Приведем не
которые, наиболее часто встречающиеся нарушения, ис
пользуя при их описании "принцип полюсов" при их из
ложении.

1. Неоправданное пресыщение презентагщи большим 
количеством слайдов, содержащих второстепенную, до
полнительную информацию. Кадры практически мгновен
но сменяют друг друга, а слушатели не успевают при этом 
ни осознать слова лектора, ни вникнуть в содержание пре- 
зентируемого материала. Наоборот, лектор использует воз
можности мультимедийной поддержки не в полной мере. 
В течение двухчасовой лекции аппаратура включена, но 
демонстрируется только несколько слайдов, содержащих 
два-три графика или одну таблицу.

2. Отдельные слайды презентации пресыщаются тек
стовой информацией, вследствие чего используется не
допустимо мелкий шрифт, мелкие подгшси под рисунка
ми, графиками, маленькие форматы фотографий, частые 
сокращения слов и т.п. Либо, наоборот, используются нео
правданно большие размеры буквенного шрифта, частые 
подчеркивания, многочисленные смены видов шрифта в 
одном слайде. Это приводит к появлению большого коли
чества слайдов-"пустышек" -  обедненных информацией 
кадров, не несущих смысловой нагрузки. В результате ча
стая смена слайдов и множество лишних акцентов в их 
содержашги отрицательно влияют на логику лекции. Учеб
ные цели теряются в нюансах, размываются, эффектив
ность лекции падает.
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3, He учитываются субъективные особенности лекто
ра и аудитории слушателей. В силу своих личностных ка
честв лектор не попадает во временной резонанс с конк
ретной аудиторией. Либо доклад преподавателя чересчур 
концентрирован, изобилует термшами, определениями, 
юшссификациями, либо педагог практически не поясня
ет, предлагая студеіггам законспектировать информащдо 
с экрана.

4. Использование преподавателем из года в год повто
ряющихся презентаций лекций без их усовершенствова
ния и дополнения прішодйт к тому, что студенты последу
ющих курсов, уже заранее располагая таким "электрон
ным конспектом", перестают посещать лекции.

С другой стороны, когда преподаватель использует пре
зентации фрагментарно, лишь на открытых показатель- 
ньк лекциях, то такой факт также вызывает у слушателей 
негативное, скептическое отношение и к лектору, и к лек- 
циоштым занятиям. Анализ широкой практики примене
ния слайдового сопровождения лекций в белорусских 
образователыаіх учреждениях, а также наша работа по 
созданию и использованшо комплекта компьютерш.іх 
презентаций курсов "Педагогические системы и педаго
гические технологии", "Введение в коррекционную педа
гогику", "Педагогаческая инноватика", изучаемых студен
тами БГПУ Максима Танка, слушателями факультета пси
холого-педагогической переподготовки БГЭУ, позволили 
выявить ряд условий оптимальной реализации элекзрон- 
пых презентаций лекционного материала по предметам 
іуманйтарного цикла. Основными из них являются; про
педевтика организации работы студентов на лекции с ком
пьютерной презентащгей; соблюдение пргшципа нагляд
ности и синхронного озвучивания материала; примене
ние презентаций лекционных занятий в системе; исполь
зование в полной мерс всех возможностей программы 
PowerPoint для создашія и поддержания проблемных, эв
ристических, эмоциогеннък ситуаций на лекцишшьгх за
нятиях; внимание преподавателя к соблюдению эргоно
мических требований для помещения, аппаратуры, а так
же учет эргономики в офор.млении слайдов презентации. 
Кроме того, к с'іруктуре и содержанию презентаций, под
держивающих лекгщонные занятия, необходимо предъяв
лять ряд требований, основными из которых являются: 
строгая последовательность, логичность и закощюнность 
цепочки кадров презеіггацйй; равномерное распределение 
кадров презентащш в течение лекционного времешз; ис
пользование оптимального количества слайдов различного 
назначения в одной презентации; недопустимость орфог
рафических, синтаксических, стилистических ошибок, 
соблюдение правил переноса слов; избегание длинных 
сложносочиненных и сложіюподчгаюішых пре.шюжешш. 
В большинстве cjroiaeB нельзя использовать в кадрах пре- 
зенташгй "живой" отсканированный текст из книг и учеб
ных пособий. Текст презентационных слайдов должен 
быть лаконичным. В течение лекщюшюго занятия нельзя 
использовать по ходу’ презентации прямые обращения к 
Интернет-ресурсам. Рско.мендуется заранее приготовить 
необходимую иллюелрацию из глобдльной сети и вклю
чить ее в кадр презентации, озвучігв для аудитории дату 
поискан электронный адрес представленного сайта. Наши 
исследовашм показали, что интенсивность работы слу
шателей на лекциях с правильно организованной презен-

тазщей материала в 1,7 раза вьппе, чем на обычной лек
ции. Поэтому отдельные слайды можно использовать для 
моментальной психологической разгрузки, микро-пере
рыва, создания положительного эмоционального фона 
лекции. Для этих целей мы использовали заранее подго- 
товленішіе работы самих студентов (фоторепортажи о ра
боте на семинарских занятиях по курсу, о дидактических 
играх, работе в Интернет-кафе и т.п.). В закшочение от
метим те положительные изменения, которые фиксиро
вались нами в ходе нашей лекпионной работы с исполь
зованием мультимедиа презентаций. Грамотное исполь
зование мультимедиа презентаций способно существен
но раздвзшуть рамки курса. Преподаватель имеет возмож
ность представить студентам готовый концентрат лекщн 
онного материала на электронных носителях априори, а 
непосредственное время лекций посвятить более деталь
ной проработке учебного материала. Целью преподавателя 
в данном случае является преодоление низких уровней 
усвоения знаний студентов (знание-узнавание, знание-реп
родукцию) и обеспечение возможности фор.мирования 
более высокой степени усвоения знаний (знание-убежде
ние, знатше-применение), а также достижешле уровня зна- 
ния-гворчества. Лекции становятся бо.лее насыщенными, 
более доступными для понимания; теоретический мате
риал поддерживается и иллюстрируется графическими, 
табличными, фото и видео-.материалами, новейшихга фак
тами из Интернет-ресурсов; используются отдельные 
фрашенты презентаций, которые заранее готовятся сами
ми студента.ми. Все это активизирует слушателей, стиму
лирует их к са.мостояте.дьной продуктивной, творческой 
работе уже на лекщюнных часах (например, студешы осу- 
щестшзяют поиск и анализ дополнительной информации 
к лекции, создают дополнегшя к конспектам отдельных 
тем курса, банки литературньк источников и электрон
ных ссьшок; учатся структурировать гоучаемый матери
ал, применять системный подход; учатся правильно конс
пектировать, сопровождать свои доклады у'бедительны- 
ми доказательствами, аргу'ментами, а также предсташтя- 
ют по ходу’лскщш результаты своих микро-исследований 
делают презентации своих индивидуальных творческих 
проектов.
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