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ВСЕРЬЕЗ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
В числе наиболее интересных комму-

никативных технологий, используемых в 
образовании, всё более прочные позиции 
занимает компьютерная презентация: она 
считается более мобильной, современной, 
нежели статичный наглядный материал. 
Уже нет нужды доказывать полезность 
подобного визуального представления 
информации, всем очевидна доступность 
и относительная лёгкость ее исполнения 
как для педагога, так и для учащегося. 
Накапливается постепенно «банк» приме-
ров презентаций, сделанных по опреде-
лённым учебным темам, представляющих 
образовательные учреждения или обоб-
щающих педагогический опыт. В чём ин-
терес презентации для процесса обуче-
ния? Если исходить из первоначального 
значения (от лат. рraesentatio — представ-
ление, предъявление), то она сулит ожи-
дание, предвкушение чего-то яркого, 
праздничного, эмоционального. Однако из 
разряда любопытных новшеств, которым 
многое прощается в силу их необычности, 
а также некоторой неопытности авторов и 
несовершенства техники, презентация пе-
реходит в ряд привычных элементов обра-
зовательного процесса. Она претендует на 
статус педагогической технологии, а сле-
довательно, требует соответствующего 
методического обеспечения, особенно в 
плане подготовки. Педагог, разрабаты-
вающий презентацию, должен задуматься 
и о развивающем, и о воспитательном эф-
фекте.  

Презентация призвана представлять 
информацию в художественно-лаконич-
ном и логически-концентрированном ви-
де, чтобы помочь в решении известной 
педагогической проблемы оптимизации — 
«минимум времени — максимум инфор-
мации». Залогом значительного интел-
лектуального приращения и высоких об-
разовательных результатов педагогиче-

ской презентации является её проектиро-
вание по определённым законам, в соот-
ветствии с педагогическими задачами, 
обеспечивающими целостность идеи. В 
любом случае презентация обещает эмо-
циональный эффект, разгружает препода-
вателя от некоторых рутинных моментов, 
процедур. Но в полной мере презентация 
приносит эффективные педагогические 
«дивиденды» в том случае, когда она эс-
тетично, целесообразно, грамотно спроек-
тирована. В данной статье приведены не-
которые рекомендации по проектирова-
нию педагогических презентаций.  

В образовательной сфере пока отсутст-
вуют чёткие требования к презентации, 
преследующие именно педагогические 
цели. Следует отметить, что схожие по 
форме бизнес-презентация и педагогиче-
ская презентация — по сути — совершен-
но разные. Если в бизнесе провозглашает-
ся в основном меркантильный интерес, а 
во главу угла ставятся внешние эффекты, 
то проектирование педагогической пре-
зентации должно быть обусловлено внут-
ренним постижением, пониманием сути 
сообщения. Презентация учебного мате-
риала должна давать, прежде всего, ин-
теллектуальное приращение, а различные 
эффекты используются для эмоциональ-
ного и логического усиления. Как визуа-
лизировать системные отношения, как 
создавать образы из терминов и понятий, 
как передавать информацию с учётом ло-
гических критериев ясности, точности, 
последовательности и доказательности? 
Для успешного создания коммуникатив-
ной среды средствами презентации акту-
альным становится формирование у уче-
ников и педагогов интеллектуально-гра-
фической культуры (далее — ИГК), суть 
которой заключается в выработке универ-
сальных методов графической визуализа-
ции учебной информации. При этом ИГК 
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раскрывает такой потенциал возможно-
стей представления обучающей информа-
ции, который рационально-логично и 
эмоционально-художественно (в изобра-
зительном плане) вовлекает нас в комму-
никативную среду познания.  

Наиболее доступным способом проек-
тирования можно считать создание не-
сложных слайд-презентаций в программе 
PowerPoint и проведение их с участием 
педагога, о чём и пойдёт речь. Даже самая 
простая программа предлагает множество 
эффектов — анимационных, цветовых, 
композиционных. Однако знания состави-
теля презентации о богатстве таких воз-
можностей чреваты серьёзными заблуж-
дениями в том, что компьютерная про-
грамма обеспечит всё сама, стоит лишь 
расставить слайды в нужном порядке и 
нажать соответствующие клавиши. В об-
разовательной сфере, к сожалению, пре-
зентацию чаще и воспринимают в качест-
ве красочного иллюстративно-эмоцио-
нального дополнения к сообщению, а не 
как самостоятельную образовательную 
единицу, обладающую огромным дидак-
тическим и эстетическим потенциалом и 
требующую теоретического и методиче-
ского обоснования. Если принять, что 
презентация не просто иллюстрация к вы-
ступлению, а самостоятельный проект, то 
хочется найти ответы на следующие во-
просы: что может быть отнесено к недос-
таткам, какие нужно поставить цели и ка-
кие требования следует учесть, а также 
как определяется педагогический резуль-
тат? Почему от некоторых презентаций, 
построенных на учебном материале, оста-
ётся впечатление, что сделано красиво, но 
бесполезно?  
Состав педагогической презентации  
Исходя из вышесказанного, сформиру-

ем общий состав элементов, используе-
мых в педагогической презентации, и 
кратко охарактеризуем их основные каче-
ства. Итак, в состав педагогической пре-
зентации могут быть включены следую-
щие смысловые элементы. 

А. Текстово-графические элементы и 
фрагменты (заголовки, термины, поня-
тия, определения, пояснения и т. д.) 

К текстовым фрагментам здесь нужно 
отнестись как к графическому произведе-
нию. На слайде появляется не просто 
часть текста, а именно тот его элемент, 
который обогащает зрительное воспри-
ятие информации посредством цвета, сти-
ля, шрифта, размера букв. Поэтому необ-
ходима структуризация текста внутри 
фрагментов — списком, ранжированием, 
оптимизацией для удаления лишнего, что 
могло бы отвлечь зрителя и увести от ос-
новной темы. Лучше составлять новые 
краткие, ёмкие предложения — фразы-
заголовки, исключающие смысловую 
двойственность. Кроме того, текст, поме-
щённый на слайд, не должен дублировать 
речь докладчика.  

Для усиления понимания можно произ-
водить графическую разбивку тестовых 
элементов с выделением ключевых тер-
минов.  
Б. Художественно-графические эле-

менты (иллюстрации, репродукции, фо-
тографии, коллажи и т. п.) 

Иллюстрации поддерживают общую 
тему презентации, появляясь параллельно 
с текстовыми элементами на одном слай-
де или попеременно на чередующихся 
слайдах, порой — полностью заменяя со-
бой текст. Если используется серия ри-
сунков на одном слайде, рациональнее 
расположить их в принятом порядке — 
слева-направо, сверху-вниз.  

Иллюстрации-символы самодостаточ-
ны, они могут выступать без текстового 
сопровождения, но не рекомендуется зло-
употреблять их множественным использо-
ванием: порой их понимание затруднено.  

Фотографии и другие реалистичные 
элементы при всей своей супернаглядно-
сти могут затенить наиболее существен-
ные черты изучаемого материала, тогда 
как самостоятельно созданной иллюстра-
цией, напротив, можно подчеркнуть необ-
ходимое.  
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В. Логико-графические формы (чер-
тежи, схемы, эскизы, диаграммы, техни-
ческие рисунки, географические или исто-
рические карты и т. д.)  

Использовать в презентации схемы, 
чертежи, диаграммы следует с учётом 
уровня контингента: такие элементы нуж-
но уметь читать и воспринимать. Аудито-
рия должна быть подготовлена к воспри-
ятию подобной графики.  

Для улучшения понимания эти элементы 
выполняются лаконично, сомасштабно раз-
мерам слайда, снабжаются чёткими конту-
рами, понятными символами и знаками.  

Карты применяют с известной степенью 
условности, чтобы можно было легко раз-
глядеть то, что необходимо для понимания.  
Г. Символико-графические элементы 

(формулы, модели, пиктограммы, симво-
лы, значки, эмблемы, экслибрисы и т. д.) 

В силу предметной специфики (при-
надлежности к конкретной дисциплине 
или научной области), а также большой 
смысловой нагрузки и информационной 
концентрации такие элементы рекоменду-
ется применять с определённой логикой, 
не более 3–5 единиц на стандартную пре-
зентацию.  
Д. Связующе-графические элементы 

(обводка, стрелки, линии, объединяющие 
элементы, переходы) 

Следует помнить, что стрелка всегда 
акцентирует наше внимание в направле-
нии острия, но не менее информативными 
могут быть средняя и хвостовая части — 
«оперение». Чтобы не отвлекать внима-
ние, форма и траектория стрелки должны 
быть достаточно характерными, но про-
стыми в восприятии.  

Для обводки — объединения различ-
ных по смыслу элементов — необходимо 
использовать узнаваемые геометрические 
фигуры, различные по форме, а также по 
характеру линий.  
Е. Контекст-графические аксессуары 

(вспомогательные указатели, смысловые 
акценты, юмористические детали и т. п.)  

Сюда могут включаться популярные 
ныне «смайлики», согласованные значки, 

творческие изобретения автора и т. д. 
Вспомогательные аксессуары являются 
положительным нюансом, но не должны 
отвлекать зрителей, пересекать или иска-
жать основную идею презентации.  

Следует предостеречь авторов от из-
лишней карикатуризации деталей, способ-
ствующих постижению учебного смысла и 
применяемых больше для эмоциональной 
разрядки зрителей. Для того чтобы избе-
жать развлекательного направления, реко-
мендуется включать не более 2–3 таких 
единиц на презентацию, делать их без 
лишней детализации, сплошными по цвету 
и форме, минимально анимированными.  
Алгоритм проектирования педагогиче-

ской презентации  
Процедуру проектирования презента-

ций в различных предметных областях 
можно назвать пошаговым насыщением, 
поскольку каждый шаг учитывает новый 
фактор и является ответом на соответст-
вующий вопрос. Для того чтобы процесс 
проектирования презентации протекал 
логично, предлагается ответить на сле-
дующие вопросы.  
Шаг 1. Какова педагогическая цель 

создания презентации?  
Проектирование начинается с поста-

новки педагогической цели. Цель может 
быть поставлена в форме раскрытия новой 
темы, диагностики, анонса, продолжения 
изучения темы и т. д. В этом шаге должна 
быть сформулирована тема презентации и 
определено её содержание.  
Шаг 2. Кому адресована презентация?  
Определяется пользователь: школьни-

ки, учителя, администрация, методисты, 
научная аудитория и т. д. Учитываются 
отношения автор/реципиент (возрастные 
особенности, уровни интеллектуальной, 
художественной подготовки и др.).  
Шаг 3. Какова информативная функ-

ция презентации?  
Определяется, на что будет в первую 

очередь нацелена презентация: на воспри-
ятие, переработку, запоминание или вос-
произведение информации? Для чего ис-
пользуется визуализованная информация — 
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для научной работы; для самообразова-
ния; для обучения; для деловой активно-
сти и т. д.  
Шаг 4. Что является главным инфор-

мационным объектом?  
Устанавливается главный информаци-

онный оригинал, что связано с выбором и 
ограничениями: учебного текста, музей-
ного экспоната, географической карты, 
литературного источника и т. п.  
Шаг 5. Имеются ли особые условия и 

требования к составу презентации или 
внешнему виду слайдов?  

К таким условиям относятся: разно-
родность информационных источников, 
применение иностранных языков, обяза-
тельное использование конкретных муль-
тимедийных технологий и т. п.  

Последовательно проходя определён-
ные шаги, автор создаёт смысловой «кар-
кас», производит отбор, анализ и система-
тизацию информации. Далее презентация 
проектируется в виде принятия следую-
щих решений: выбор способа ранжирова-
ния информации (распределение и обра-
ботка отдельных элементов сообразно 
смыслу и педагогической цели проекти-
рования); формирование состава элемен-
тов; выбор формы представления — ком-
позиционной схемы; определение способа 
кодирования информации; выбор графи-
ческого стиля с учётом вкусов автора и 
зрителя, традиций и т. п.  
Композиционные схемы педагогических 

презентаций  
Когда определён состав, необходимо 

задуматься о композиционном развитии 
презентации. Для этого рекомендуется 
сделать сценарий или раскадровку, в ко-
торых будет наглядно расписан порядок 
следования слайдов и время демонстра-
ции, показано наполнение слайдов, наме-
чены ключевые, ударные слайды.  
Вводно-ознакомительная презентация 

может выполняться по линейной схеме, в 
которой слайды следуют один за другим. 
Презентация подобного рода применяет-
ся, когда есть необходимость последова-
тельно обрисовать какое-либо явление 

или объект, описать состав, привести ос-
новные параметры или характеристики. 
Возможны варианты: на первом кадре 
представлена полная картина явления 
(объекта), на последующих — явление 
(объект) рассматривается в разных аспек-
тах. Постепенно воссоздаётся полная кар-
тина раскрытия темы. Другой вариант: 
презентация начинает развиваться с опи-
сания всех сторон явления, а завершается 
кадром, представляющим полную карти-
ну. Например, во вводно-ознакомитель-
ной презентации по теме «Интеллектуаль-
но-графическая культура» последняя рас-
крывается как явление с различных точек 
зрения: искусствоведения, философии, пе-
дагогики, культурологии, логики и др.  
Структурно-содержательная презен-

тация, главная цель которой — более 
полно раскрыть суть какого-либо явления 
или содержание события, а также пред-
ставить структуру объекта или внутрен-
ние отношения, может быть построена по 
центричной схеме. Центральный, он же 
начальный, слайд содержит информацию 
о структуре, содержании явления. На дру-
гих слайдах раскрыты связи между струк-
турными единицами, объяснены отноше-
ния внутри структуры. Поэтому предлага-
ется композиция, предусматривающая по-
вторяющийся возврат к центральному 
«ключевому» слайду, который наглядно 
демонстрирует все связи, подлежащие 
раскрытию. Поясняющих слайдов может 
быть столько, сколько потребуется для 
оптимального объяснения сути явления 
или строения объекта. Например, в струк-
турно-содержательной презентации, по-
свящённой интеллектуально-графической 
культуре, можно раскрывать интегратив-
ную суть этого явления, показывая от-
дельно художественную и логическую со-
ставляющие и связи между ними.  
Объяснительно-раскрывающая пре-

зентация ставит целью раскрытие не 
столько сути самого явления или структу-
ры объекта, сколько объяснение взаимо-
отношений его с другими явлениями или 
объектами. Здесь ключевую роль выпол-
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няет слайд, содержащий информацию о 
явлении или объекте и делающий акцент 
на внешних, а не внутренних связях.  
Согласно этой концепции, через каждые 
5–6 слайдов требуется возврат к ключе-
вому, содержащему структуру всех внеш-
них связей. На 5–6 слайдах показывается 
в деталях связь представляемого явления 
либо объекта с отдельным явлением или 
объектом, либо рассматривается другое 
явление. Например, в объяснительно-рас-
крывающей презентации темы «Интел-
лектуально-графическая культура» может 
быть показан метапредметный характер 
этой развивающейся области знаний, об-
служивающей все школьные дисциплины 
и, вместе с тем, какой-либо определённой 
из них целиком. На ключевом слайде будет 
представлена визуально-информационная 
модель, демонстрирующая все связи.  
Проблемно-предсказательная презен-

тация может считаться самой сложной и 
технически трудоёмкой, так как она обла-
дает особенностями и свойствами всех 
вышеперечисленных презентаций. В ней 
может быть проиллюстрировано какое-
либо явление с его внешними и внутрен-
ними связями, раскрыта проблема, сделан 
вывод и спрогнозирован «посыл в буду-
щее». К примеру, презентация такого ро-
да, посвящённая интеллектуально-графи-
ческой культуре, наглядно представит не-
обходимость связей, ее составляющих: 

художественной и логической, а также 
возможности внешних взаимодействий и 
отношений этой области знаний с искус-
ствоведением, педагогикой, философией, 
логикой, культурологией. Кроме того, 
можно видеть цель подобной презентации 
в том, чтобы доказать полезность форми-
рования и развития у учащихся ИГК для 
всей образовательной системы.  

Итак, образовательный успех проекти-
рования педагогической презентации 
обеспечивается многими факторами. Без-
условно, необходимы знания и умения 
пользоваться самой компьютерной про-
граммой. Творческая задача — обогатить 
обыденное понимание презентации и вы-
полнить проект не только с учётом про-
граммно-методических требований, но и с 
соблюдением научно-эстетических зако-
нов. Именно такой подход позволит нам 
понять, чем отличается проектирование 
педагогической презентации от подготов-
ки любой другой. В НИИ общего образо-
вания РГПУ им. А. И. Герцена в рамках 
научного направления «Развитие и инте-
грация предметных методик обучения» 
разрабатывается проблема интеллектуаль-
но-графической культуры, неотъемлемой 
частью которой является проектирование 
педагогических презентаций [Аранова С. В. 
Эстетика педагогической презентации.  
Интеллектуально-графическая культура: 
Учеб.-метод. пособие. СПб., 2008]. 
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