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Актуальность исследования. Современный этап развития общества охарактеризован стремительным
возрастанием объема высокоинтеллектуальных технологий, необходимых человеку, способному к
активному творческому овладению знаниями и умением применять эти знания в нестандартных ситуациях.
Развитие системы среднего медицинского образования непосредственно связано с жизнью современного
общества, в котором критерием качества подготовки специалиста является готовность выпускника к
будущей профессиональной деятельности. ФГОС СПО среднего медицинского образования, предполагает
сформированность у обучающихся одной из общих компетенций ОК № 4 - осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Медицинское образование - особая отрасль, требующая значительных усилий и затрат времени со стороны
обучающихся, на усвоение предоставляемой информации как теоретической, так и практической. В
условиях развития современных высокоинтеллектуальных технологий и внедрения их в процесс обучения
становятся актуальными вопросы адаптации учебного материала для его усвоения и наглядности.
Эффективным способом обработки и компоновки информации является ее «сжатие», т. е. представление в
компактном, удобном для использования виде. Способность преобразовывать устную и письменную
информацию в визуальную форму является профессиональным качеством многих специалистов, в том числе
— и студентов-медиков. Это означает, что в процессе обучения должны формироваться элементы
профессионального мышления: систематизация, концентрация, выделение главного в содержании.
Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому многие ученые обращали внимание
на роль наглядного представления информации в обучении. Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев высказывали идеи
о тесной связи использования особой наглядности в процессе формирования понятий и развитием
внутренних идеальных психических процессов обобщения, абстрагирования, систематизации и т. п. Л.Я.
Зорина раскрыла связь между применением схематической наглядности и систематичностью знаний
учащихся. Н.С. Рождественский и Т.Г. Рамзаева считали, что широкое использование схем, таблиц,
выделение языкового материала шрифтом, цветом, особыми значками приобретают большое значение на
всех этапах обучения и особенно при обобщении. Принцип наглядности является одним из ведущих в
обучении студентов медицинского колледжа. Использование таблиц, схем, рисунков способствует
быстрому запоминанию и осмыслению изучаемого материала. С учетом современных технических
возможностей идея визуализации информации в процессе обучения приобретает новые черты.
Однако в методике обучения студентов-медиков отсутствуют опытно-экспериментальные исследования
проблемы использования современных приемов визуализации информации посредством использования
новых информационно-коммуникационных технологий.
Выявление степени разработанности вопроса об использовании современными педагогами возможностей
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ИКТ для визуализации информации обуславливает следующие противоречия:
- между дидактическими возможностями визуализации информации средствами ИКТ обучения и не
разработанностью соответствующих методик в теории и методике обучения студентов-медиков;
- между теоретически обоснованными возможностями повышения результативности образовательного
процесса студентов-медиков и отсутствием опытно-экспериментальных исследований в практике обучения.
Обозначенные противоречия позволили поставить проблему исследования: выявить возможности
интеграции средств ИКТ в существующие в настоящее время традиционные способы визуализации
информации.
Объект исследования — процесс визуализации учебной информации в среднем профессиональном
медицинском образовании.
Предмет исследования — разработка модели визуализации учебной информации, адаптированной для
студентов-медиков
Цель исследования — научно обосновать, разработать и в ходе опытно-поисковой работы апробировать
модель визуализации учебной информации для студентов-медиков.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать вопросы визуализации учебного материала в психолого-педагогической
литературе.
2. Провести анализ проблем визуализации данных при обучении студентов медицинского колледжа.
3. Разработать модель визуализации учебного материала для студентов медицинского колледжа.
4. В ходе опытно-поисковой работы проверить:
- активность использования визуализации учебного материала;
- работоспособность элементов модели визуализации учебной информации и самой модели для студентов-
медиков.
Гипотеза исследования: процесс формирования эмпирических знаний у студентов-медиков будет более
эффективным, если:
- выявить теоретико-методологические аспекты формирования эмпирических знаний у студентов-медиков и
включить в процесс преподавания приемы визуализации информации, которые возможны при
использовании современных ИКТ.
- выявить дидактический потенциал современных ИКТ с точки зрения их возможностей визуализации
информации и разработать методику их использования в процессе обучения студентов-медиков.
Научная новизна заключается в разработке и обосновании модели визуализации учебной информации, как
средства представления универсальной модели визуализации учебных элементов,
высокоинтеллектуальных знаний.
Практическая значимость исследования состоит в проведении исследовательской работы по генезису
средств визуализации учебного материала, его упорядочиванию. Изучение высокоинтеллектуальных
технологий, необходимых для формирования профильно-специализированных компетенций, требует
наличия связи между технологическим процессом и визуальным образом, которое в результате изучения
интегрируются в целостное системное знание. Разработаны теоретические и практические аспекты занятий
по дисциплине «Теория и практика лабораторных биохимических исследований».
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись методы исследования:
- теоретические (анализ научной литературы по проблеме визуализации информации в современной
дидактике, сравнение и синтез, конструктивное моделирование);
- эмпирические (анализ и обобщение результатов образовательной деятельности учителей и обучающихся
средней школы; проектирование учебно-методического обеспечения).
Социально-педагогический уровень рассмотрения проблемы визуализации раскрывает повышение качества
подготовки студентов- медиков в области современных биохимических исследований.
Научно-теоретический уровень рассматривает поиск подходов к разработке модели визуализации в области
биохимических исследований, рассмотрения процессов визуализации как средства представления
универсальной модели визуализации учебных элементов, высокоинтеллектуальных знаний. Поиск
педагогических подходов к виртуализации учебного материала предусматривает рассмотрение психолого-
педагогических концепций обучения на основе работ Н. Н. Манько, В. Я. Цветкова, В. Э. Штейнберга.
Научно-методический уровень рассматриваемой проблемы заключается в поиске модели визуализации,
которая позволит связать проектируемую концепцию образов с высокотехнологичным процессом.
Формулирование педагогических условий организации учебной деятельности с применением визуальных
учебных элементов также одна из задач данного уровня.



Проблема исследования определяется в том, что на современном этапе развития технологий, необходимых
человеку, способному к активному творческому овладению знаниями и умением применять эти знания в
нестандартных ситуациях, в процессе обучения становится необходимым использовать сложные
технологии представления учебной информации. Необходимо использовать средства, способные отражать
сложные абстрактные и конструктивные учебные знания, об определенной системе предметов, объектов,
взаимосвязей между ними.
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО БИОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ СИСТЕМОЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
1.1 Особенности формирования эмпирических знаний по биологии у студентов медицинских колледжей
Система педагогического образования XXI века остро нуждается в новых подходах, технологиях,
методических системах обучения. В связи с этим особое значение в процессе методической подготовки
будущих преподавателей управленческих дисциплин приобретает рефлексивная система обучения,
разработанная исследователями [3]. Примеры традиционных методов обучения: презентации, лекции,
беседы, внеклассное чтение, наблюдение, планирование, экзамены, тесты и другие способы проверки
усвоения изучаемого материала.
Примеры эмпирических методов обучения: непосредственное участие в изучаемой деятельности, обучение
на собственных ошибках, ролевые игры, упражнения, повторение действий мастера, полное вовлечение в
работу упражнения.
Чему можно научиться, изучая опыт:
- Говорите четко, четко выражайте свои мысли.
- Руководить людьми.
- Создайте команду.
- Работайте с командой.
- Проблемы.
- Общайтесь с клиентами.
- Управление проектами.
- И многое другое.
Процесс эмпирического обучения позволяет педагогу совершенствовать свои педагогические способности.
Педагог может научиться наблюдать, слышать, проявлять любопытство, расширить свою осведомленность
об учащихся.
Следует отметить, что концептуальная основа практического обучения была заложена Дэвидом Колбом,
автором модели стилей обучения и теории экспериментального обучения, основателем и председателем
компании Experience Based Learning Systems, Inc. Его компания была основана с целью облегчения обмена
знаниями и опытом между учеными, врачами и студентами экспериментальной подготовки. Почти
одновременно идея практического обучения была разработана Мартином Томпсоном, бакалавром
психологии, основателем и исполнительным директором MTaLearnning. Как эксперт в области опытного
обучения, он и его команда обучают своих клиентов принципам и методам опытного обучения,
предоставляют им высококачественные учебные материалы и проводят семинары и сеансы. Благодаря
работе MTaLearning тысячи тренеров и организаторов со всего мира прошли обучение у Мартина Томпсона и
успешно применяют принципы и методы эмпирического обучения в своей работе.
Следующие принципы обучения опыту, основанные на работе "Опытная учебная деятельность – концепция
и принципы", Мартин Томпсон и MTA, 2008, могут помочь вам внести некоторые изменения в ваш учебный
процесс, чтобы повысить его эффективность.
Принципы эмпирического обучения:
1. Центром педагогической деятельности в процессе эмпирического обучения является студент. Педагог
должен уделять студенту повышенное внимание. Это правило в эмпирическом обучении надо выполнять
неукоснительно. Педагог должен четко понимать, что только непосредственно участвуя в процессе
обучения, студент может получить тот объем знаний, который запланировал педагог. Очень важно, чтобы у
студентов было сформировано понимание необходимости предложенных педагогом методов обучения. Без
такого понимания процесс обучения невозможен.
2. Педагога при проведении эмпирического обучения должны отличать тонкость и легкость. Одним из
ключевых принципов эмпирического обучения является принцип, который гласит, что студенты должны и
могут учиться без педагога. В процессе эмпирического обучения студенты полностью вовлечены в
физическую, эмоциональную и интеллектуальную деятельность. Студенты должны анализировать ошибки,
сами их исправлять, то есть проходить обучение на собственном опыте. Педагог должен очень ненавязчиво



и точечно помогать студентам в процессе эмпирического обучения, чтобы не мешать интеллектуальной
деятельности студента.
3. Педагог в процессе эмпирического обучения должен по возможности создать условия для
экспериментирования студентов. Он должен создать условия для получения знаний на конкретном этапе
протекания процесса обучения. А также аккуратно подсказать студентам о наличии их возможностей, а
также их использовании, по максиму эффективно, на данном этапе обучения. Педагог должен создать
студенту условия для процесса обучения, Важно найти и создать экспериментальные возможности
обучения. Наставник должен создавать возможности, соответствующие текущему процессу обучения,
подсказать структуру деятельности, также создать творческую атмосферу. Эти условия должны
способствовать пониманию студентами собственных ошибок и недоработок, признании их, а также путях их
преодоления и устранения. Здесь важна поддержка педагога, его доброжелательная критика, помощь при
необходимости. Все эти компоненты и позволяют эмпирическому обучению быть эффективным.
4. Все люди разные, соответственно, они могут извлекать совершенно разный опыт из одинаковых ошибок,
по-разному его интерпретировать. Предсказать, какой опыт из обучения получит студент, предсказать
проблематично не только самому студенту, но и педагогу. Именно поэтому, в эмпирическом обучении
студент является центральной фигурой. Педагог должен заниматься изучение личностных особенностей
студентов, специфики его мышления, течения мыслей. Исходя из этих знаний, педагог должен выяснить
какие методы эмпирического обучения можно предлагать каждому конкретному студенту, и сработают ли
они на данном студенте.
5. Занятие в эмпирическом обучении, как и при других подходах, может включать в себя одновременно
самые разные эффекты обучения. Педагог в эмпирическом обучении может спланировать занятие таким
образом, что студенты могут получить параллельно несколько различных навыков сразу.
Это возможно, потому, что в организме человека все системы находятся в тесной взаимосвязи, и один
раздражитель может вызвать ответную реакцию от разных систем в одно и то же время.
Изучение педагогом особенностей студентов позволяет высококвалифицированным педагогам предлагать
студентам конкретные методы эмпирического обучения и прогнозировать получение возможных
результатов.
6. Студент должен обязательно доверять преподавателю. В обстановке доверия процесс обучения будет
протекать намного более эффективно, нежели при наличии «натянутых» отношений.
Студент должен хотеть учиться и верить в эффективность используемых методов. Гораздо эффективнее
укрепить его доверие, развив необходимые ему навыки и изменив модели поведения в простой,
искусственно созданной среде. Только после достижения некоторого прогресса можно будет решить более
фундаментальные вопросы, такие как личное доверие и отношение к другим. Кроме того, с появлением
новых навыков и реализацией их положительных сторон самооценка и личная уверенность в себе будут
расти сами по себе.
7. Деятельность реальна и привлекательна для студента. Процесс обучения - это средство достижения
цели, а не сама цель. Целью процесса эмпирического обучения является создание возможностей для
раскрытия ценных и важных навыков для студента. В идеале процесс обучения должен стимулировать
студента и создавать проблемы как для решения проблем, так и для себя. Все действия должны
разрабатываться и управляться настолько тщательно, чтобы студент достиг своей цели, но не
рассматривал эти действия как простой процесс обучения, чтобы воспоминание о прошлых ошибках имело
минимальное влияние.
8. Деятельность обеспечивается надлежащим и конструктивным обзором. Эффективная деятельность
предоставляет возможности для обучения с минимальным количеством отвлекающих факторов. Чтобы
этого добиться, необходимо определить масштабы событий. Так что кому-то может понравиться
долгосрочная деятельность, но для эмпирического обучения ее продолжительность должна быть
ограничена. Проводя долгосрочные и крупные мероприятия, педагог не всегда получает высокую
эффективность работы. В суете могут пройти незамеченными ценные педагогические моменты. Они могут
быть либо проигнорированы, либо просто выпасть из зоны внимания. Однако, сеансы, может быть, менее
запоминающиеся, продолжительностью от десяти до тридцати минут дают более стабильные результаты,
чем крупное мероприятие, и, самое главное, они могут быть обеспечены надлежащим и конструктивным
обзором.
9. Проверка имеет решающее значение. Проверка во время обучения опыту является чрезвычайно важным
этапом. Это должно быть запланировано как часть проекта, и в какой бы форме ни был студент, основным
участником обзора должен быть студент. В идеале обзор связывает студента с личными размышлениями,



проблемами и обсуждениями, прежде чем он сделает определенные выводы. Может быть полезно провести
небольшой опрос во время упражнений студента, который сопровождается умеренным обсуждением. Точно
так же обзор может содержать честную критику того, что произошло.
10. Основное внимание уделяется позитиву. Все внимание во время тренировок и обзоров должно быть
сосредоточено на позитивных вещах, а не на негативных. Вам не нужно пытаться сосредоточиться на
негативе, это легко, но в то же время — это может серьезно подорвать доверие к идее обучения и
развития, особенно если негативные стороны переоценены. Конечно, если что-то пойдет не так, как
предполагалось, или будет не так просто, как должно быть, можно будет извлечь выгоду из обзора и
изменений. Это не только повышает мотивацию сосредоточиться на успехе, но и позволяет вам выяснить,
что именно привело к успеху, и найти способы изменить то, что работает не так, как должно.
Выводы. Эмпирический метод обучения требует оп педагога высокой квалификации и большого
педагогического мастерства. Педагог должен изучать студентов, обращать внимание на их
психологические и интеллектуальные особенности. Ведь в эмпирическом обучении студент является
центральной фигурой.
Роль преподавателя заключается в тщательной подготовке к занятиям, учету личностных особенностей
студентов, продумыванию стратегии образовательного процесса.
Студенты должны приобрести эмпирические знания при минимальном участии в процессе занятия
педагога. Он должен очень аккуратно и минимально помогать студентам, оказывая при этом максимальную
помощь, чтобы не нарушить стремление студентов к приобретению новых знаний.
Более полезны небольшие формы организации учебного процесса, так как при проведении крупных
мероприятий снижается их дидактический потенциал Малые формы, продолжительностью 30-45 минут
приносят стойкий эффект.
1.2 Вопросы визуализации учебного материала в психолого-педагогической литературе
В связи с развитием процессов информатизации общества задача структурирования знаний и оперативного
их использования приобретает важное значение. Визуализация учебной информации позволяет наглядно
представить совокупность элементов знаний в единой концептуальной системе, являясь основой для
организации повторения и актуализации изучаемого материала. Построение структурно-логической схемы,
отбор и систематизация знаний, расположение и пояснение материала согласно логике формирования
понятий, создают необходимые условия для активизации познавательной деятельности учащихся, что
способствует запоминанию и сохранению учебной информации в долговременной памяти.
Перед образовательным процессом в современной системе образования стоят на сегодняшний день две
сложные задачи. Первая заключается в том, что образовательные организации должны давать знания,
вторая требует от современных образовательных организаций научить студентов самостоятельному
приобретению знаний. Лавинообразный процесс нарастания количества знаний в современном обществе
приводит к тому, что современные люди будут вынуждены учиться всю жизнь, чтобы знания не устаревали.
Визуализация знаний на сегодняшний день является необходимым компонентом системы образования [12].
Высокая избирательность и подвижность восприятия дают возможность активно отбирать те элементы
познавательной деятельности, которые адекватны стоящей задаче. При восприятии наглядного материала
в процессе обучения, учащиеся получают возможность в целом охватить все компоненты, входящие в
единую систему, увидеть имеющиеся связи между ними, обобщить изучаемый материал, что создает основу
для более глубокого понимания представленной информации и для ее перевода в долговременную память.
Информационный подход к моделям памяти основывается на структурных компонентах (сенсорные
хранилища, КВП, ДВП), участвующих в обработке (внимании, кодировании, повторении, преобразовании
информации и забывании); обработка – это операция, связанная (иногда уникальным образом) с
определенными структурными компонентами. Информационный подход к памяти подчеркивает наличие
последовательных этапов продвижения и обработки информации, но согласно теории «уровней обработки»,
память является, в сущности, побочным продуктом обработки информации, и сохранение ее следов прямо
зависит от глубины обработки [21].
Если длительность хранения в памяти зависит от глубины обработки, т.е. информация, которая не стала
объектом внимания и анализируется только на поверхностном уровне, вскоре будет забыта, то
информация, глубоко обрабатываемая – захватывающая внимание, полностью анализируемая и
обогащаемая ассоциациями и образами - сохраняется надолго. Модели памяти на базе информационного
подхода и модели уровневой обработки различаются своим отношением к роли структуры и процесса и к
природе повторения. В информационном подходе подчеркивается роль структуры (КВП, ДВП) и
механического повторения, тогда как в теории уровневой обработки акцент ставится на процессах и



осмысленном повторении.
Анализ современной образовательной практики показывает, что на сегодняшний день большинство
средних специальных учебных заведений оснащено весьма большим арсеналом ИКТ, есть доступ
образовательных организаций к сети Интернет. Однако эта оснащенность не сняла большого количества
вопросов о качестве современного образования. На наш взгляд, проблема заключается в недостаточной
интеграции новых образовательных технологий в используемые на сегодняшний день традиционные
технологии.
Конечно, использование современных технологий не должно выглядеть как некая самоцель. Преподаватель
должен четко отдавать себе отчет в том, какую ИКТ и на каком занятии он должен использовать, чтобы
повысить эффективность преподавания дисциплины.
В своих работах исследователи Я.А. Ваграменко, В.А. Красильникова, М.П. Лапчик, Ф.Ф. Шарипов, А.Р.
Мирзоев и другие выявляют: «особенности методики преподавания на основе использования средств
информационных и коммуникационных технологий».
Интенсивные процессы информатизации образования приводят, как отмечает И.В. Роберт [6]: «к изменению
парадигмы учебного взаимодействия участников образовательного процесса, развивается методология
научной области «информатизация образования» как составная часть педагогической науки».
Многие педагоги занимаются осмыслением роли компьютерных технологий, определяют их место в системе
традиционных образовательных технологий. Разработаны рекомендации для педагогов по проведению
занятий с использованием компьютерных технологий. И.В. Роберт и многие другие исследователи
отмечают, что «в современных условиях, компьютерные средства обучения обладают большими
возможностями для решения задач индивидуализации, дифференциации и интенсификации обучения». При
использовании компьютеров и интерактивного оборудования повышается эффективность и качество
обучения, так как происходит наиболее полное удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся
[13].
Но, как отмечает В.А. Красильникова: «обучение с помощью компьютеров требует не только изменения
организационных форм обучения, но и разработки новых видов деятельности обучающихся и педагогов,
при комплексном использовании возможностей компьютерных средств обучения» [7].
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