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почувствовать себя пациентом и получает возможность научиться более глубинно ре-

флексировать ощущения и переживания больного.  
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В процессе обучения ученикам необходимо давать возможность наблюдать, из-

мерять, проводить опыты, анализировать, делать самостоятельные выводы. Эффектив-

ность и результативность обучения зависит от целесообразного привлечения органов 

чувств к восприятию и переработке учебного материала. При невозможности использо-
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вать на всех этапах педагогического процесса реальные предметы, используются 

наглядные средства: модели, рисунки, лабораторное оборудование, программные педа-

гогические средства. 

Одним из важнейших положений, лежащим в основе организации процесса обу-

чения, является принцип наглядности. Так, в определении понятия указывается, что 

«наглядность представляет собой свойство выражающее степень доступности и понят-

ности психических образов объектов познания для познающего субъекта» [1].  

Принцип наглядности обучения в современной педагогике ориентирован на ис-

пользование в процессе обучения разнообразных средств наглядного представления 

соответствующей учебной информации. 

Современные информационные технологии позволяют создавать средства обу-

чения, которые способны повысить наглядность при демонстрации процессов, явлений, 

объектов. В настоящее время наблюдается тенденция активного внедрения таких муль-

тимедийных продуктов в учебный процесс. Во многом это оправдано и с точки зрения 

экономии ресурсов и пространства для хранения установок, машин, механизмов, опыт-

ных образцов, позволяет разгрузить лаборатории, и, тем не менее, обеспечить учебный 

процесс всеми средствами наглядности . 

При использовании современных технологий можно реализовать пассивные 

(иллюстрации, демонстрации) и активные (предполагающие самостоятельную работу 

обучающихся и обеспечение обратной связи) виды деятельности, создавать мультиме-

дийные проекты с линейной и нелинейной структурой. 

Широкие возможности современных информационных технологий позволяют 

реализовать принцип наглядности путем демонстрации различных видов представле-

ния информации – использовать рисунки, графики, диаграммы, анимацию для рассмот-

рения одного объекта, предмета или процесса с разных точек зрения, активизировать не 

только зрительное восприятие, но и другие органы чувств для наиболее полного пред-

ставления об изучаемом объекте или процессе [2]. 

Учитывая современные тенденции, можно говорить о том, что современный пе-

дагог должен быть подготовлен к использованию подобных технологий, а также дол-

жен обладать соответствующими компетенциями. 

Требования к компетенциям специалистов включают в себя умение реализовы-

вать принцип наглядности в процессе обучения. При этом для его реализации необхо-

димо соблюдать ряд условий:  

– средства наглядности должны соответствовать индивидуальным и возраст-

ным особенностям учащихся;  

– средства наглядности должны показываться в соответствующий момент заня-

тия, не перегружая его;  

– демонстрация должна быть организована так, чтобы все обучающиеся могли 

хорошо видеть демонстрируемый предмет;  

– при показе иллюстраций нужно четко выделять существенные детали изучае-

мого объекта;  

– пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений, должны быть детально 

продуманы;  
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– материалы, обеспечивающие наглядность, должны быть точно согласованы с 

содержанием темы;  

– преподаватель должен постоянно, в течение всего процесса обучения, при-

влекать обучающихся к познавательному процессу и активизировать мышление обуча-

ющихся.  

Умение наиболее эффективно использовать имеющиеся разработки, проводить 

экспертизу и выбирать из множества существующих наиболее подходящие. На пер-

вый взгляд в сети можно найти множество разработок на любую тему, часто электрон-

ными дисками комплектуются и школьные учебники. Но при ближайшем рассмотре-

нии не все они могут быть достаточно эффективно использованы в образовательном 

процессе. Электронные обучающие ресурсы должны отвечать определенным требова-

ниям, причем можно выделить две большие группы – традиционные и инновационные.  

Традиционные требования присущи любому учебнику независимо от способа 

предъявления информации – это соответствие программе обучения, научная обосно-

ванность представляемого материала (соответствие современному состоянию знаний 

по предмету), соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение 

последовательности представления материалов и т.д.)., отсутствие фактографических 

ошибок, аморальных, неэтичных компонентов и т.п., высокое качество самого учебного 

продукта (например, качество полиграфии) [3].  

К инновационным требованиям к электронным учебным ресурсам можно отне-

сти интерактивность, высокую степень использования мультимедиа-технологий, воз-

можность реализации компьютерного моделирования объектов и процессов, возмож-

ность коммуникационного взаимодействия, обратной связи, автоматической поверки 

знаний и в конечном итоге повышение производительности учебного процесса. Знание 

методов и способов экспертизы электронных образовательных ресурсов позволит 

наиболее эффективно выбрать программный продукт необходимого качества для ис-

пользования в учебном процессе. 

Достаточно часто встречаются ситуации, что готовые ресурсы по той или иной 

причине не подходят для реализации конкретной цели занятия, поэтому второе требо-

вание к компетенциям специалистов можно сформулировать следующим образом: 

Умение разрабатывать свои электронные обучающие ресурсы. Прежде чем 

приступить к разработке собственных обучающих ресурсов, педагогу надо решить ряд 

задач – определить цели разработки, осуществить отбор содержания, подготовку мате-

риалов, в том числе мультимедийных, выбрать необходимое программное обеспечение, 

скомпоновать части ЭОР в единое целое. Это требует не только высокого уровня под-

готовки педагога по предмету, но и владения им соответствующими ИКТ-

компетенциями, умения ориентироваться в большом количестве программных продук-

тов для обработки материала. 

В связи с вышесказанным, большое значение приобретает проблема подготовки 

педагогов к использованию современных технологий в образовательном процессе. При 

подготовке в рамках профессионального обучения важно ответственно подойти к со-

держанию дисциплины, поскольку информационные объемы по каждому научному 

направлению постоянно возрастают и в рамках одного курса рассмотреть все имеющи-
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еся вопросы невозможно, необходимо обобщение наиболее общих принципов приме-

нения интерактивных технологий в образовательном процессе.  
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Основные направления изменения системы высшего образования в контексте 

Болонского соглашения, показывают, что в российской системе образования осуществ-

ляется трансформация подходов, предполагающая совершенствование подготовки ба-

калавров профессионального обучения (БПО) к их будущей профессиональной дея-

тельности [1]. 

Степень уровня бакалавра включает в качестве неотъемлемой части умение сту-

дента к собственному самостоятельному обучению, что представляет особую важность 

при подготовке к педагогической практике.  

Педагогическая практика – это специфический сознательный вид деятельности, 

представляющей собой единство субъективного и объективного сознания и бытия, яв-

ляющейся частью учебной практико ориентированной направленности. 


