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Расширение использования ком пьютерной техники 
в образовательном процессе в 2001–2016 гг. позволило 
коренным образом изменить подходы к методическому 
аппарату и организации самоподготовки студентов. 
Снижение аудиторной нагрузки по ряду профессио-
нальных дисциплин повлекло переориентацию лекций.

На протяжении десятка лет на географическом 
факультете Белорусского государственного универ-
ситета дидактически проработанные темы (строение 
рельефа, структура ландшафтов, особенности систем 
физико-географического районирования регионов, 
палеогеографическое развитие биомов) оставались 
сложными для усвоения. Ключевые для будущих 
специалистов закономерности были включены лишь 
в итоговый (экзаменационный) контроль.

Излагающая и проблемная формы подачи содержа-
ния лекции зачастую лишались коммуникативной (диа-
логической) составляющей. В позиции монологическо-
го изложения текста или комментария карты оставалось 
место лишь для субъект-объектной модели обучения. 
Только субъект – преподаватель – нес ответственность 
и за ценностную, и за методическую сущность своего 
занятия, и за уровень обученности объектов – студен-
тов. Так воспитывалось потребительское, иждивенче-
ское отношение к формированию профессионального 
мировоззрения, отношение «преподаватель научит», 
«работодатель даст» и т. д. Лекция строилась образцо-
во-шаблонно. Вводимые при необходимости детальные 
корректировки служили целью осовременить и допол-
нить накопленный багаж. Значительным плюсом клас-
сической лекции были ее завершенность, внутренняя 
целостность и простота методического построения. 

Для учащейся молодежи резкое расширение инфор-
мационного поля, включение интернет-пространства 
и специализированных поисковых возможностей в об-
разовательную среду выявило ряд сложностей [1]. Не-
которые из них (фрагментация, ориентация на частные 
яркие образы, стремление к новизне, поверхностность 
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суждений) связаны с возрастными особенностями 
и привычками восприятия информации. Другие ста-
новятся задачами для совершенствования образова-
тельного процесса, в частности лекции. Мы стремимся 
рассматривать их как заказ потребителя на форму об-
разовательной услуги. Студент и преподаватель БГУ на 
лекции1 ищут ответы на следующие вопросы:

1. По каким критериям возможно оценить доступ-
ную информацию? Как выработать критерии оценки 
информации? (методическая функция).

2. Как использовать информацию и приемы рабо-
ты с ней в профессиональной деятельности? Как при-
менить конкурентные преимущества вырабатываемой 
компетенции? (прикладная функция).

3. Как развивать и применять адекватные ситуации 
формы общения? Какие механизмы общения и про-
токолы можно использовать эффективно? Какие дей-
ствия отвечают этике дискуссии и иных форм комму-
никации? (функция социализации).

В складывающихся условиях именно информаци-
онная функция лекции деактуализирована вследствие 
доступности интернет-информации, абстрагирования 
от личности преподавателя, развития с 2008 г. систе-
мы образовательной поддержки СОП e-University 
БГУ. Последняя способствует оперативной коррек-
ции методического аппарата лекции, его гибкости 
и в силу наличия необходимого оборудования (про-
екторы и пр.) – мобильности. Излагающая лекция как 
форма в меньшей степени востребована студентом. 
На географическом факультете БГУ это связано с вы-
соким уровнем мотивации студентов2, доступностью 
информации, наполненностью лекции образно-мас-
штабными моделями (картографические, геоинфор-
мационные, автоматическое рабочее место и пр.), 
стимулирующими все формы памяти, абсолютной 
обеспеченностью дисциплин физико-географического 
цикла авторскими текстовыми источниками. 

Посещение лекции в 2010–2014 гг. выдвигало на 
первый план иные, нежели в 2002–2006 гг., мотивы. 
Среди них3 студенты называют актуализацию имею-
щихся представлений посредством аналогий или ассо-
циаций, контекстное переосмысление фактов, сопрово-
ждение и развитие активного внимания, формирование 
целостного образа региона, перекодирование текстово-
го содержания в визуальную форму, ощущение эмоцио-

1 По материалам собственных семи опросов за 2001−2016 гг. 
в четные годы с охватом 40−50 респондентов.

2 Доля победителей этапов республиканской олимпиады по гео-
графии от общего числа студентов составляет 12,6 ± 1,4 %.

3 По материалам собственных семи опросов за 2001−2016 гг. 
в четные годы с охватом 40−50 респондентов.
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нальной вовлеченности. Значительно сместился акцент 
на методическую составляющую познания на лекции. 
Дидактическая цель лекции сместилась от репродук-
тивного тиражирования [2] к медиации процесса по-
знания (таблица 1), т. е. важнейшей ценностью лектора 
выступает его возможность влиять на критерии оцени-
вания информации, выработанные во взаимодействии 
со студентом. Совмещение субъективного опыта лекто-
ра и студента ведет к обмену, обогащает и обновляет 
образовательную среду. Обмен идеями в рамках лекции 
сопровождается согласованием личного опыта, требует 
дальнейшей всесторонней проверки использованием 
в деятельности, собственным осознанием.

Фактическая часть постклассической лекции вы-
игрывает:

 • ситуативным ранжированием деталей содержа-
ния (основная, дополнительная, вспомогательная ча-
сти образа информации);

 • инвариантивностью; 
 • инверсионно-реактивными возможностями во-

влечения эмоциональной памяти;
 • оценкой понимания оптимальности формы и ме-

тода;
 • соизмеримостью активизации аудитории и тре-

бований образовательной системы;
 • формированием образа успеха. 

Исключив любой из вышеперечисленных пун-
ктов, мы не потеряем значимости постклассиче-
ской лекции, в отличие от лекции классической. 
Причиной этому становится оперативное управ-
ление системой категорий, обозначенных в ком-
петенциях и включенных в образовательный стан-
дарт.

В существующих реалиях систематизационная 
функция лекции сменяется организационно-управ-
ленческой (медиаторной). Ее сильными сторонами 
студенты4 считают ранжирование личных достижений 
по уровню понимания профессиональных вопросов, 
формирование системы дедлайнов с помощью СОП, 
опосредованный мониторинг обученности, незавер-
шенность рейтинга, т. е. принцип ориентации на выс-
ший результат.

4 По материалам собственных семи опросов за 2001−2016 гг. 
в четные годы с охватом 40−50 респондентов.

Теоретический уровень лекции строится на аб-
страктных понятиях, достижимых для усвоения 20-лет-
ними студентами, и конкретных примерах, реализован-
ных в профессиональной деятельности. Современный, 
постклассический, этап развития лекции отмечен от-
сутствием универсалий, позволяющих стимулировать 
уровень обученности. Лекция с «обратной связью» 
развивает активное внимание и студента, и преподава-
теля, контролирует их подготовленность к профессио-
нальной деятельности, поскольку все хотят выглядеть 
компетентными. Включается протокол косвенной атте-
стации, не привлекший еще должного научно-методи-
ческого внимания педагогического сообщества.

С развитием функциональной компетентности 
формируется операционная грамотность с сопутству-
ющим узкоутилитарным мышлением. При опоре на 
интуитивную доступность и отказе от критического 
взгляда, снижении когнитивных и коммуникативных 
возможностей, деформации ценностей так называе-
мое «развитие профессионализма» ведет к «мнимо-
му обучению»5, выраженному, помимо карьеризма, 
в демонстративности или презентабельности. Этому 
способствуют избыточность лекционной информа-
ции, ориентация на содержательную интерпретацию 
частностей, ошибка масштабов изложения, излишняя 
доступность визуального образа, упрощение целост-
ности картины познания. 

Постклассическая лекция по учебной дисциплине 
основана не столько на предмете как перечне проблем 
и вопросов, сколько ориентирована на уровень вновь 
создаваемых компетенций, владение профессиональ-
ными задачами и на профессиональное понимание не-
разрешенных проблем.
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Таблица 1
Особенности учебной лекции 

Характеристика учебного процесса
Лекция

классическая 
2001–2003 гг.

постклассическая 
2014–2016 гг.

Педагогический стиль авторитарный демократический
Реализация коммуникации монолог диалог
Форма взаимодействия авторитетность мнения опытная логика
Мотив принятия аксиоматизация персонификация
Траектория познания догматирование простота доказательства
Образовательная модель объектная субъектная


