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ный» образованоиз слов мульти- (…от-) — много- и медиа (тесііа) — среда, т. е., по сути, это слово 0доносящийинформацию (данные) по многим средам (каналам)или многими способами. 3
В отличие от слушанья этот путь получения (добывания) информации на мультимедийной лекциинее трудоемкий, и более надежный для студентов. Если смысл текста непонятен, его можно просмо

и ме.раз. Ведь нередко студент «теряет нить рассуждений» традиционноголектора и все последующие фтізт
ещезанные лектором, превращаютсядля студента в набор слов, лишенныхсмысла. р ы, “&`Но студент на лекции не только и не сколько слышит. Основную часть информации он В°°Принимапомощью органов зрения путем наблюдения и смотрения. При таком способе получения Информации взгет

°студента может неоднократносканироватьобъект наблюдения и внимания, И при этом к процессу осмысляд
ния информации студентом не предъявляютсятакие жесткие требования,как в случае полученияодно

ле-го сообщения посредством органов слуха. Испытывающие информационный голод мозг и зрение скратно.все равно восполнят дефицит информации, но эта информация уже не будет связана с учебным матетёдентаради получения которого студент пришел в аудиторию. р алом,
Важно также то, что при осмысливании визуальной информации у студента умственное утомление на-

ступает значительно позже, чем при анализе речевого сообщения, особенно в том случае, когца на речь лектора накладывается неизбежная шумовая помеха. При достижении некоторого уровня утомления шлет.может перестать следить за речью лектора и начать заниматьсяне связанными с учебным материалом делами
Хорошо, если при этом он не будет мешать слушать лекцию другим студентам. 'Конечно, потенциал и традиционного лекционного занятия используется не полностью: лекция классиче-

качает;

товку мультимедийных лекций.
Таким образом, благодаря мультимедийным технологиямлекции могут стать по сравнению с их традици-онным вариантом более содержательнымии информативнымии, в конечном итоге, более эффективными.
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КУРС «Основы трибофатики» был введен в учебные планы Белорусского государствешюго УШ’ШеРсттТРЕВСПОР’Ю в 1996 г. для студентов-механиков. К настоящему времени создано полное учебнометоди‘д‘дскоеобеспечение для его преподавания.А основное учебное пособие издано и на английском51351“-
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