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Abstract: This article tells about lectures in distance learning, various forms of distance lectures, about the positive and nega- 

tive aspects of each form of education. The article tells about the possibilities of increasing the effectiveness of lectures, based on 
the analysis of the forms of distance lectures. 

 

Слово «лекция»   произошло   от   латинского 

«lection» - чтение, изложение. Появилась лекция в 

Древней Греции и продолжила свое развитие в 
средние века и вплоть до нашего времени. В совре- 

менном образовании целью лекции является созда- 

ние приблизительной основы для последующего 

(более детального) освоения учебного материала 

учащимися. 

В последнее время, в связи с эпидемиологиче- 

ской ситуацией в мире (стране), возникла острая 

необходимость в дистанционном обучении, с целью 

сохранения в самоизоляции учащихся. В связи с 

этим встала необходимость замены очных лекций на 

дистанционные. Само понятие дистанционной лек- 

ций – это форма обучения, представляющая собой 

взаимодействие педагога и обучаемого на расстоя- 

нии, содержащая все компоненты учебного процес- 
са и реализуемая с помощью интернет-технологий и 

других средств, предусматривающих интерактив- 

ность (электронная почта, телефонные переговоры, 

переговоры с использованием средств сети Интер- 

нет). Данное обстоятельство привносит в учебный 

процесс специфические формы взаимодействия 

(преподавателя и студента). Это создает необходи- 

мость более ответственно подходить к разработке 

курсов дистанционного обучения. 

Основными формами дистанционных лекций 

являются: 

простое преобразование материала лекций в 

электронный вариант; 

видеоконференции; 
аудиоконференции; 

компьютерная телеконференция; 

видеолекция: 

электронные системы общения; 

веб-занятия; 

методы радио- и телекоммуникации; 

Первый вариант является не очень эффектив- 

ным ввиду того, что простое чтение материала не 

всегда способствует его усвоению. Отрицательными 

моментами данного вида являются: 

отсутствие контрольных вопросов для опреде- 
ления понимания у студентов, изученного ими ма- 

териала; 

отсутствие возможности задать вопрос препода- 

вателю; 

Повышением эффективности лекции в элек- 

тронном варианте является наличие электронной 

системы общения. Суть данной формы обучения 

состоит в наличии двух и более собеседников, име- 

ющих стабильное интернет-соединение и обмени- 

вающихся текстовыми сообщениями в режиме ре- 

ального времени. Положительной стороной данной 

формы обучения является наличие возможности 

диалога с преподавателем, а также с другими сту- 
дентами. 

Развитием «чатовой» формы обучения являются 

веб-занятия. Для организации данных занятий 

обычно используют форумы. Данная форма обуче- 

ния предоставляет возможность для совместной 

работы студентов по изучению определенной те- 

мы, разбору выявленных проблем. В течение об- 

суждения, пользователи делают записи, доступные к 

прочтению и комментированию остальными участ- 

никами. Требованиями данной формы обучения яв- 

ляется наличие стабильного интернет соединения. 

Положительной стороной данной формы дистанци- 
онного обучения является возможность многоднев- 

ного (не ограниченного сеансом связи) общения 

студентов и преподавателей и асинхронный харак- 

тер взаимодействия: записи на форуме можно чи- 

тать и оставлять в любое удобное время. 

Следующей ступенью развития совместной ра- 

боты студентов является видеоконференция. Суть 

данной формы обучения – обмен видеоизображени- 

ем, которое сопровождает звук. Положительные 

стороны данной формы обучения: 

обеспечение двусторонней аудио- и видео связи 

между студентами и преподавателем; 

наличие визуального контакта в режиме реаль- 

ного времени; 

преподаватель имеет возможность контролиро- 

вать степень понимания предмета, заинтересован- 
ность студента, задавая вопросы по ходу лекции; 

видеоконференции включают в себя самое 

большое количество участников образовательного 

процесса. 

Основным требованием данной формы обучения 

является наличие средств воспроизведения видео и 

звука. 

Разновидностью конференций является 

аудиоконференция. Данная форма дистанционного 

обучения схожа с видеоконференцией с той лишь 

разницей, что в аудиоконференции используют обо- 
рудование только для голосового общения. 

Аудиоконференция является менее эффективной в 

отличие от видеоконференции в связи с отсутствием 

визуального контакта с учащимися, однако данная 

форма обучения является более доступной ввиду 

отсутствия сложностей в ее техническом обеспече- 

нии. 

Следующая форма обучения – видеолекция. 

Суть данной формы заключается в записи серии 

видеоматериалов по материалам лекций. Для повы- 
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шения эффективности данного метода необходимо 
наличие динамического изображения: показ анима- 

ционных примеров, таблиц, схем алгоритмов, баз 

данных (демонстрацию данных изображений долж- 

ны сопровождать закадровые комментарии препо- 

давателя). Преимуществом данного метода перед 

традиционной лекцией является возможность само- 

стоятельно регулировать ход занятия, многократно 

возвращаться к предыдущим разделам. 

Высшей ступенью рассматриваемых форм обу- 

чения является компьютерная телеконференция. 

Данная форма обучения является наиболее эффек- 

тивной в виду того, что она совмещает формы ви- 

деоконференции и видеолекции: помимо визуально- 

го контакта между студентом и преподавателем, 

последний предоставляет (транслирует) некоторые 

материалы (графики, схемы таблицы, рисунки) в 
пояснение своих слов. Отрицательной стороной 

данного метода является требование к определен- 

ному техническому оснащению: обязательное нали- 

чие стабильного интернет-соединения, закупка спе- 

циального оборудования. 

Дополнениями к вышеперечисленным формам 

дистанционного обучения являются методы радио- 

и телекоммуникации. Радиотрансляции – традици- 

онный вид дистанционного обучения, который в 

современном мире используется не как единствен- 

ный канал обмена информацией, а в комплексе с 

остальными формами. Преимуществами радио- 

трансляции является их доступность широкой ауди- 

тории. Недостаток – требует высокой самоорганиза- 
ции студентов. Телевизионные каналы как отдель- 

ный вид дистанционного обучения проигрывает 

видеоконференции. Однако благодаря визуальному 

контакту с учащимся или аудиторией эффективнее, 

чем радиотрансляции 

В каждой из вышеперечисленных формах ди- 

станционного обучения необходимо, для повыше- 

ния эффективности, проводить своего рода провер- 

ки на усвоение прочитанного материала, которые 

могут заключатся в написании теста, устного ответа 

на вопросы. Тест может состоять как из вопросов с 
вариантами ответов, так и из вопросов, на которые 

необходимо дать развернутый ответ, начертить схе- 

му построить график и т.д. 

Вывод: для трансляции знания в педагогической 

практике используется лекция. Она не должна быть 

монотонной и перенасыщенной информацией. Ос- 

новным плюсом дистанционной лекции является 

гибкость обучения: продолжительность и последо- 

вательность изучения материалов студент выбирает 

сам, полностью адаптируя весь процесс обучения 

под свои возможности и потребности, однако это 

требует высокой самоорганизации. При дистанци- 

онном обучении чтение лекций является для обуча- 

ющихся самостоятельной работой, поэтому реко- 
мендуется делать их короткими – объем материала 

не должен занимать больше трех страниц. Это поз- 

волит сделать курс более эффективным и четко 

структурированным. Исследование подходов к про- 

ведению лекций в рамках дистанционного обучения 

показало, что их важным элементом является интер- 

активность – обучающийся может осуществлять 

поиск необходимого материала, просматривать ил- 
люстрации как в самой лекции, так и вне ее. У обу- 

чающегося появляется возможность отдать предпо- 

чтение определенному моменту и благодаря системе 

гиперссылок изучить заинтересовавшую информа- 

цию более подробно, выполнить тест самоконтроля 

или ответить на итоговые вопросы. Как мы уже убе- 

дились, наиболее эффективное усвоение учебного 

материала происходит при работе с видеоинформа- 

цией, поэтому необходимо разрабатывать каче- 

ственные учебные электронные видеоресурсы или 

использовать в этих целях ресурсы сети Интернета с 
указанием автора или первоисточника. Очень попу- 

лярны лекции в виде презентаций, однако они 

должны быть содержательными и не перенасыщен- 

ными учебным материалом. Также интересны и 

скринкасты – запись видео с экрана. Чаще всего ее 

создают, чтобы научить обучающихся работать с 

интернет-сайтом или компьютерной программой. 

Вопросы, остающиеся у обучающихся после 

уяснения содержания материала из текста, как пра- 

вило, более глубоки, принципиальны, содержатель- 

ны, поскольку возникают в результате серьезной 

проработки материала и его осмысления. 

По моему мнению, в дистанционных курсах 

необходима прочная связь теории с практикой, по- 

этому активное усвоение материала возможно лишь 

при наличии практических заданий для обучающих- 

ся, решения кейсов, проблемных ситуаций и обрат- 
ной связи с преподавателем. 
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