
 

Проблемы профессионального образования 

 
 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 2 (299) 
98 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 2 (299). С. 98–102. 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2023. (2), 98–102.  

 

Научная статья 

УДК 378.661(470.51): 681.8 

DOI 10.47438/2309-7078_2023_2_98 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЛЕКЦИЯХ:  

ЗА И ПРОТИВ 
 

Павел Виталиевич Назаров1 

 

Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России1 

Ижевск, Россия 

 
1Кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии, 

ORCID ID: 0000-0002-5944-3020, тел.: (3412) 65-82-69, e-mail: pas274@mail.ru 

 

Аннотация. Несмотря на большую значимость и преимущества IT-технологий в образовательном про-

цессе, применение компьютеров в качестве источника информации приводит к появлению ряда проблем, 

касающихся усвоения материала. Отметим, что основы применения презентаций на лекциях являются пока 

не до конца изученной темой в отечественной науке. Цель статьи заключается в выявлении и актуализации 

возникающих проблем, а также в предложении некоторых путей их разрешения. Установлено, что на лек-

циях с применением презентаций большинство проблем связаны с психологией восприятия человеком ком-

пьютерной информации. Лектор, являясь ключевой фигурой лекции, может устранить некоторые из возни-

кающих проблем. Выводы нашего исследования обозначают, что презентации на лекциях несут а) вспомога-

тельную (не основную) функцию при подаче информации; б) мотивационную функцию. 
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Введение© 

Приблизительно 10–15 лет назад даже предста-

вить было невозможно, насколько быстро и глубоко 

будут внедрены компьютеры и связанные с ними 

технологии в нашу повседневную жизнь. Несмотря 

на то, что об этом уже написано много [1, с. 45; 3,  

с. 10–13], в данной статье мы хотим остановиться на 

применении IT-технологий в образовательном про-

цессе. Если быть точным, то на использовании ком-

пьютерных презентаций при подаче материала на 

лекционных занятиях. В научной литературе также 

имеется огромное количество публикаций и матери-

алов на эту тему [1, с. 5; 7, с. 406–407; 12, с. 180–

181; 8, с. 115]. В них речь пойдет именно о компью-

терных презентациях, т.к. презентациями, согласно 

[3, с. 55], можно назвать любой дополнительный ма-

териал, любую информацию, которые мы хотим 

представить аудитории. Например, до появления 

компьютеров лектор приходил на лекцию с кипой 

таблиц и рисунков, которые также можно назвать 

своего рода презентацией.  

В настоящее время эти таблицы трансформирова-

лись в слайды, которые проектируются через компь-
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ютер, и для повышения эффективности могут допол-

няться различными аудиовизуальными средствами, 

такими как короткие видеоролики, музыка, аудио-

записи и т.д. Мы уже ранее писали, что использова-

ние презентаций делает лекции более наглядными, 

насыщенными и содержательными [11, с. 10].  

Но надо помнить, что основной формой представле-

ния информации на лекциях является речь, презен-

тации же играют вспомогательную роль.  

Целью данной статьи является установление вза-

имосвязи компьютерных технологий (презентаций) с 

психологическими аспектами восприятия информа-

ции человеком, влияния презентаций на процессы 

запоминания информации. 

Результаты 

Хотя некоторые авторы [7, с. 407; 8, с. 144; 4,  

с. 29] утверждают, что применение презентаций по-

вышает успеваемость студентов, все же хочется от-

метить, что в любом методе преподнесения информа-

ции имеются как положительные, так и отрицатель-

ные стороны [12, с. 180; 9, с. 116]. Так, автор [9,  

с. 116], приводя положительные факторы примене-

ния презентаций на занятиях, выделяет, например, 

многофункциональность, имея в виду, что однажды 
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созданную презентацию можно использовать как на 

лекционных, так и на практических занятиях, для 

организации самостоятельной работы и т.д. Позволю 

себе не согласиться с этим тезисом: лекции и прак-

тические занятия, а также самостоятельная работа 

и, тем более, контрольная работа – это все разные по 

своим целям занятия. Поэтому использование одной 

и той же презентации на таких занятиях было бы 

методически абсолютно неверным шагом. По край-

ней мере, «созданную однажды презентацию» необ-

ходимо корректировать в зависимости от того, на ка-

ком занятии она используется. 

Стоит отметить, что авторы, занимающиеся этой 

проблемой, вполне логично видят не только положи-

тельные, но и отрицательные моменты в применении 

презентаций на лекциях. Многие из отрицательных 

факторов являются объективными (не зависящими 

от лектора), но есть и субъективные факторы, т.е. те, 

которые целиком и полностью зависят от лектора. 

Такая форма подачи материала, как лекция, яв-

ляется очень «древней», т.к. она появилась с мо-

мента возникновения самых первых университетов, 

и до сих пор в преподавательской среде считается, 

что лекция по своей важности находится на первых 

ролях по сравнению с другими видами занятий. Во-

первых, лектор ограничен во времени, и поэтому ему 

надо успеть обозначить основные аспекты изучае-

мого вопроса. Во-вторых, информацию следует пре-

подносить так, чтобы у студента сложилось целост-

ное представление об изучаемой проблеме [8, с. 142].  

Как уже было ранее отмечено нами, многие со-

ставные части лекции зависят от личности самого 

лектора: есть ли его взаимодействие с аудиторией, 

какие методы использует при подаче материала, 

применяет ли проблемные методы и т.д. Несо-

мненно, для этого должна быть заинтересованность 

самого преподавателя в материале [10, с. 133]. Пси-

хология говорит, что между двумя общающимися 

людьми устанавливается так называемый информа-

ционно-энергетический канал, по которому идет ин-

формация от одного собеседника к другому, и наобо-

рот. Понятно, что такой обмен идет на сознательном 

уровне, но надо помнить, что аналогичный процесс 

происходит и на подсознательном уровне. Поэтому, 

если у преподавателя нет заинтересованности в ма-

териале (известно, что у всех есть «любимые» и «не-

любимые» темы), если у него есть какие-то другие 

проблемы, то студент сразу это почувствует. Чаще 

всего, он (студент) сам не понимает, почему эта тема, 

например, ему кажется неинтересной, не увлекает 

его. Между тем, как правило, это связано с самим 

лектором. Значит, лектор должен быть сосредоточен-

ным только на материале лекции, быть заинтересо-

ванным ею.  

Во время лекции преподаватель использует 

научно-преподавательский стиль общения. При этом 

речь не должна изобиловать терминологией. Если 

без этого не удается, то нужно делать остановки для 

объяснения того или иного незнакомого студентам 

понятия. Как правило, если у лектора речь бук-

вально «кишит» терминами, то в жизни такие люди 

чаще всего являются высокомерными. Высокомерие 

при общении со студенческой аудиторией является 

существенным препятствием для полноценного дове-

дения информации и ее усвоения.  

Обучающиеся ценят уверенного и высокоэрудиро-

ванного специалиста, безупречно знающего свой 

предмет. Особенно, если эти качества сочетаются с 

терпеливостью, доброжелательностью и справедли-

востью.  

Преподаватели с большим опытом, обладающие 

высоким лекторским мастерством, в своей работе ис-

пользуют и невербальные средства, такие как дик-

ция и тембр речи. Для удерживания внимания хо-

рошо помогают жесты и мимика, которые должны 

соответствовать ситуации или материалу.  

По мнению авторов [7, с. 404], каждый лектор 

вырабатывает у себя целый арсенал приемов не 

только возбуждения внимания аудитории, но его 

удерживания. Мы ранее уже отмечали [10, с. 133], 

что такие качества, как средний темп речи, логич-

ность и эмоциональность речи, использование мета-

фор, эпитетов, аллегорий, риторические вопросы к 

аудитории, переход от монолога к диалогу, исполь-

зование личных местоимений 1 и 2 лица делают лек-

ции более живыми. Не на последнем месте идут 

опора на личный опыт и показ практической значи-

мости информации. 

Любое занятие, в том числе и лекция, кроме ин-

формационной составляющей должно иметь еще и 

мотивационную составляющую. Получив мощный 

заряд мотивации на лекции, студент идет в читаль-

ный зал, в библиотеку и самостоятельно начинает 

углубляться в проблему. Это может быть достигнуто 

только в том случае, если преподаватель использует 

вышеназванные приемы.  

Из предыдущего раздела должно быть ясно, что 

живое объяснение преподавателя нельзя полностью 

заменить одними слайдами. В идеальном случае оно 

и не замещается, а идет параллельно: используя пре-

зентацию, преподаватель дает разъяснения, коммен-

тирует и интерпретирует их. А что же происходит в 

реальности? Наши наблюдения показывают, что, 

как правило, слайды отличаются избытком тексто-

вого материала. Тогда как авторы [2, с. 112] отме-

чают, что к тексту необходимо подходить очень взве-

шенно. Действительно, удобно на слайдах выдавать 

списком какие-либо признаки или выводы. Но, по 

нашему мнению, после каждого пункта должна быть 

интерпретация или детализация. Если преподава-

тель хочет довести до аудитории какое-либо явление 

или процесс, то будет лучше, если он об этом расска-

жет. При этом схема процесса или картинка должны 

быть на слайде. Если же без текста никак не удается, 

то ни в коем случае он не должен читаться вслух 

лектором со слайда. Если это происходит, то аудито-

рия быстро начинает терять интерес к предложен-

ному материалу. Из нашего опыта можем сказать, 

что определения, законы или признаки лучше давать 

под диктовку. 

Таким образом, если материал связан, например, 

с выводом формул, с установлением отношений, после-

довательности действий, алгоритмов, то не обойтись 

без маркера или мела. Если попытаться сделать ани-

мацию в презентации, то из своего опыта можем ска-

зать, что это только отвлекает внимание студентов. 
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Хочется остановиться еще на одном аспекте пре-

зентаций, который имеет существенное преимуще-

ство перед традиционной лекцией. Этот прием ис-

пользуется многими лекторами, особенно имеющими 

небольшой опыт работы. Имеется в виду, что на 

слайдах можно давать сложные уравнения из мате-

матики или физики, формулы веществ и т.п. Сту-

денты на таких лекциях переписывают содержимое 

слайда в тетрадь. Хочется спросить: в чем особен-

ность такого способа подачи информации, если эти 

же уравнения или формулы студенты могут взять из 

учебников или из других источников? Интересно то, 

что, общаясь со своими коллегами, сторонниками та-

кого метода, выяснилось, что они, наоборот, счи-

тают, что подача формул или уравнений на слайдах 

освобождает время, которое лектор может использо-

вать, например, для объяснений. Действительно, ка-

жется, что пока студент переписывает формулу в тет-

радь, ему можно что-то рассказать интересное, дать 

дополнительную информацию. Но надо помнить, что 

слушать один материал и одновременно записывать 

другой – невозможно. Когда студент переписывает 

текст со слайда в тетрадь, он практически его не слу-

шает [2, с. 112]. В данном случае эффект будет 

намного лучше, если обучающийся записывает фор-

мулы или уравнения за рукой преподавателя [5,  

с. 143]. Психологи говорят, что, записывая формулы 

или уравнения таким образом, у студента трениру-

ется так называемая «тактильная» или осязательная 

память. Хотя осязательная память, по сравнению со 

зрительной или слуховой памятью, имеет меньшее 

значение, но в данном случае может сыграть опреде-

ленную положительную роль. Студент, записывая 

формулы или уравнения за рукой лектора, во-пер-

вых, учится работать с такого рода информацией, а 

во-вторых, у него включается еще один вид памяти.   

Наши наблюдения показывают, что некоторые 

лекторы ходят между рядами и проверяют, действи-

тельно ли студенты конспектируют его материалы, 

которые, конечно же, даны в виде презентаций. И на 

самом деле, многие авторы отмечают, что обучающи-

еся на занятиях стали более пассивными, что прояв-

ляется в нежелании конспектировать [9, с. 116].  

Мы об этом уже ранее писали, что студенческая 

аудитория всего лишь является отражением чувств 

и эмоций самого лектора [11, с. 12]. Действительно, 

почему у студента должно возникнуть желание фик-

сировать материал, если преподаватель не увлечен 

им: вместо этого он заинтересован совсем другой ин-

формацией, а именно, пишут ли студенты лекцию?  

Тут я бы хотел поделиться своими наблюдени-

ями, которые я имел возможность увидеть в одном 

из московских вузов. Будучи там на ФПК, я посетил 

несколько «студенческих» занятий по специально-

сти. Особенно запомнилась лекция одного профес-

сора, у которого она была полностью (!) размещена 

на слайдах. Сам он сидел на последнем ряду и в мик-

рофон комментировал свои слайды. При этом прак-

тически никто из студентов не записывал лекцию: 

они сидели, слушали лектора и фотографировали 

слайды – кто-то с телефона, кто-то приносил фотоап-

параты. Хотелось спросить у студентов: почему вы 

пришли на эту лекцию? Ведь ровно то же самое 

можно было получить, прочитав учебник. Тем более, 

если презентации лекций размещены на сайте вуза в 

свободном доступе. Между тем, согласно исследова-

ниям автора [9, с. 117], сфотографированные лекции 

просматривают относительно небольшое число сту-

дентов (около 25 %). 

При использовании презентаций на лекциях 

складывается очень неоднозначная ситуация: с од-

ной стороны кажется, что они помогают удерживать 

внимание студентов. Ведь действительно, обучающи-

еся могут быть увлечены содержимым слайдов и все 

их внимание приковано к ним (неважно, переписы-

вают они содержимое или просто рассматривают).  

С другой стороны, отметим, что студент одновре-

менно хорошо может делать только два действия: 

смотреть и слушать. Как уже было сказано выше, 

выполнять их одновременно хорошо невозможно. 

Если же вся лекция сводится к переписыванию со-

держимого слайдов, то само собой возникает вопрос: 

нужен ли на таких занятиях преподаватель как ис-

точник информации, если она вся размещена на 

слайдах? Или его функция заключается только в 

том, чтобы поддерживать дисциплину? Как мы ви-

дим, вопросов много. 

Мои коллеги со мной могут поспорить: с помо-

щью презентации очень удобно придерживаться 

плана лекции. Даже если лектор упустил что-то важ-

ное из материала, то презентация обязательно 

напомнит об этом. В этом действительно есть поло-

жительный момент. Но, с другой стороны, используя 

презентации на лекциях, преподаватель превраща-

ется в некоторого исполнителя, практически прико-

ванного к своим слайдам. В таком случае, как ему 

показать свое лекторское мастерство?  

Несмотря на такое количество вопросов, презен-

тации на лекциях надо использовать. Но как? 

Прежде всего, каждому лектору необходимо за-

даться вопросом: какова цель использования презен-

таций? Чего я хочу добиться с помощью этих слай-

дов? [10, с. 134].  

В связи с этим позвольте дать несколько рекомен-

даций. Остановимся на количестве слайдов. Автор 

[9, с. 116] отмечает, что вследствие нечёткого пони-

мания целей и задач презентаций многие лекции пе-

регружены слайдами (до 60 слайдов и более за лек-

цию в 1,5 часа). По-видимому, это связано с тем, что 

преподаватели, обладающие гигантским объемом ин-

формации, пытаются представить его весь на слай-

дах. Это обстоятельство в свою очередь ведет к уве-

личению скорости перелистывания слайдов. Вслед-

ствие этого становится затруднительным записать 

всю информацию.    

Таким образом, на лекции должно быть опти-

мальное количество слайдов. Как определить этот 

оптимум? Авторы [5, с. 195] предлагают воспользо-

ваться правилом «45/90/30», что означает, что ко-

личество слайдов на 90 мин лекции должно состав-

лять около 45 штук, шрифт набран 30 кеглем. В дан-

ном случае мы бы не согласились с авторами: 45 

слайдов – это очень много. При таком количестве 

лекция может превратиться в шоу для просмотра. 

Мы больше согласны с автором [9, с. 116], который 

предлагает не более 15-20 слайдов за всю лекцию. 
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Со своей стороны хотим добавить, что оптимума 

легко можно добиться, если за 90 мин. лекции «по-

ток» слайдов разнообразить: например, лектор мо-

жет останавливаться для того, чтобы продиктовать 

определения, законы или признаки. Некоторые во-

просы лучше объяснять с помощью мела и тряпки: 

это будет более эффективно. Также студенческой 

аудиторией приветствуются примеры из окружаю-

щего мира. Не нужно бояться приводить случаи из 

своей практики: надо сказать, что это самый быст-

рый способ завоевать доверие обучающихся. Если 

лекция будет включать разные способы подачи мате-

риала, если лектор понимает, что презентации на 

лекциях должны быть использованы только для по-

вышения наглядности и доступности, то и количе-

ство слайдов не будет чрезмерно высоким.  

Остановимся еще на одном вопросе: на всех ли 

дисциплинах можно использовать презентации? 

Если нет, то на каких из них целесообразно это де-

лать? Авторы [2, с. 113] считают, что презентации 

нужно использовать на всех медицинских и есте-

ственнонаучных дисциплинах (химии, экологии и 

др.). На таких лекциях удобно показывать на слай-

дах какие-либо процессы, устройства, строение орга-

нов и т.п. Например, если лектор рассказывает о ра-

боте аппарата искусственной почки, то нет необходи-

мости рисовать этот аппарат на доске. Его лучше раз-

местить на слайде, а также показать схему работы. 

Но реакции, лежащие в основе деятельности аппа-

рата, лучше записать на доске. В то же время авторы 

[12, с. 174–175] вполне резонно отмечают, что повы-

шение наглядности имеет ограниченный характер на 

лекциях по гуманитарным дисциплинам. Из этого 

становится ясно, что разные по своему направлению 

дисциплины требуют совершенно разного подхода к 

подготовке презентаций. Однако в любом случае для 

каждого лектора должно быть понятно, что основной 

целью использования презентаций на лекциях явля-

ется повышение доступности информации, что в ко-

нечном итоге влияет на качество образования.  

Выводы. Из вышеизложенного ясно, что к пре-

зентациям на лекционных занятиях предъявляются 

довольно высокие методические требования. Не-

смотря на то, что в отечественной литературе нет 

пока обширных исследований по данной проблеме, 

а, значит, и среди специалистов нет единой точки 

зрения, приходим к следующим выводам: 1) презен-

тации надо использовать главным образом как вспо-

могательный инструмент для повышения усвоения 

материала лекции; 2) презентации должны обладать 

мотивирующими и стимулирующим качествами;  

3) преподаватель должен понимать, что такие каче-

ства, как чуткость и интуиция, так необходимые в 

педагогическом процессе, невозможно заменить  

IT-технологиями.  
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Abstract. Despite the great importance and advantages of IT technologies in the teaching students, the use 

of computers as a source of information leads to a number of problems regarding the assimilation of the infor-

mation given. Note that the basics of using presentations in lecture classes is still a poorly studied topic in 

Russian science. The purpose of the article is to identify and update emerging problems, as well as to suggest 

some ways to resolve them. 

It has been determined that in lecture classes with the computer presentations using, it are most of the 

problems relate to the psychology of human perception of computer information. The lecturer, being the key 

figure of the lecture, can eliminate some of the problems that arise. The findings of the research indicate that 

computer presentations at lecture classes have a) an auxiliary (not the main) functions in the submitting infor-

mation and b) a motivational functions. 
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