
оцешпъ обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки— научить ориентироваться в различных обстоятельствах, 
давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности Дфугих 
людей, устанавливать с ними контакт, влиять на их интересы и деятельность, не 
прибегая к формальным атрибутам власти, к іфйказу. Для данного метода со
ставляется сценарий, іде описываются конкретная ситуация, функции и обязан
ности действующих лиц, их задачи. Например, рабочий изготовил деталь с де
фектом — реакция мастера; начальник оскорбил подчиненного— действия пос
леднего; швейной мастерской поручили выполнить большой заказ, начальник 
понимает, что не уложится в сроки —  варианты выхода из ситуации.

5) Психодрама и социодрама. Эти методы близки к «исполнению ро
лей», но в данном случае ученик сталкивается с социально-психологической 
проблемой, в которой отрабатывается умение чувствовать ситуацию в кол
лективе, оцеігавать и изменять состояние другого человека, умение войти с 
ним в продуктивный контакт. Например, как необходимо действовать началь- 
шпсу в ситуации, когда работник получает производственную травму; как 
разрешать внутренние конфликты коллектива; как взаимодействовать с на
чальством или подчиненными в экстренных случаях.

После проведения деловой шрырекомендуется проанализировать достигну
тые результаты, отметить ошибки, сформулировать окончательный итог занятия.
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В результате научно-технического прогресса особую актуальность при
обрела проблема восприятия информации, в том числе учебной, в связи с ее
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обилием и сложностью. Большую значимость приобрели внутренние психи
ческие процессы, в первую очередь сенсорные и мыслительные. Соотноше
ние процессов восприятия и мышления, с одной стороны, и двигательных 
операций —  с другой, можно заметить в процессе работы с компьютером: 
достаточно просто нажимать на клавиши, кнопки, но гораздо сложнее выб
рать оптимальный ход действий. Необходимо вовремя увидеть, заметить, 
сделать единственно правильный выбор, органично, быстро и легко перейти 
от одного класса явлений к другому, найти способ конструктивного решения 
проблемы. В  связи с этим актуален как способ предъявления информации, 
так и ее восприятие. Проблема восприятия тесным образом связана с ее ко
дированием. Обучающийся может сам выбрать систему кодирования инфор
мации или усвоить ее от других. В  процессе обучения у человека формиру
ются оперативные единицы восприятия (градации яркости, очертания, при
знаки предметов, предметы и связи между ними). Оперативные единицы вос
приятия называют также «естественным» кодированием. В  целом структура 
процесса восприятия включает прошлый опыт обучающегося, оперативные 
единицы восприятия («естественный» вид кодирования), новые образы, ко
торые могут не совпадать с реальным объектом. Однако на характер воспри
ятия могут оказывать и другие характеристики личности: тип личности, тип 
ВИД, самооценка (завьппенная, заниженная, адекватная), уровень тревож
ности, агрессивности, прочность границ психики, отношение к техническо
му прогрессу и т. д . При выборе системы кодирования информации использу
ется метод естественных приближений, который зависит от перечисленных 
характеристик личности, а также от типа интеллекта и свойств ума. Таким 
образом, проблема эффективного кодирования информации, проблема ско
рости и качества ее восприятия зависит от индивидуальных особенностей 
воспринимаемого. Процесс восприятия не является единым и единообраз
ных для всех, а должен быть дифференцирован в завиеимости от индивиду
альных особенностей личности. Различные виды и способы восприятия (что 
человек видит, сльппит, чувствует, какие при этом рождаются идеи, мысли, 
образы), его зависимость от личных качеств, могут стать предметом даль
нейших исследований, где каждый личностный параметр даст особый спо
соб восприятия. К  тому же факты, полученные в науке о восприятии, свиде
тельствуют о том, что один и тот же объект, предъявляемый наблюдателю, 
вызывает неодинаковый, познавательный эффект. Выполнение задач разли
чения, опознавания или практического действия зависит также отуетановок 
личности, его мотивов, стимулов, условий, в которых протекает процесс вос
приятия (время суток, место, наличие находящихся рядом дружелюбных или 
агрессивных лиц, обстановки, температуры, освещения и т.д.). Различие за
дач, стоящих перед объектом, приводит к тому, что одни и те же свойства
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воспринимаемого объекта могут неоднократно и различным способом под
вергаться преобразованиям и в силу динамичности и изменчивости могут 
вызывать у наблюдателя неодинаковый, познавательный эффект. Поэтому 
проблема восприятия в зависимости от его условий, параметров, индивиду
альных особенностей личности значительно усложняется. Необходим диф
ференцированный подход к проблеме восприятия. Он требует тщательной 
разработки, так как от этого зависит дифференциация задач, методов, форм 
обучения, способов стимулирования личности в зависимости от его типа вос
приятия. Адекватность форм, методов обучения, характеру восприятия лич
ности значительно повысит качество учебно-воспитательного процесса. Лич
ностный аспект обучения усиливается в связи с тем, что современный уча
щийся может по своему усмотрению иллюстрировать воспринимаемый текст, 
а также самостоятельно пересоздавать любой текст, делая его более личнос- 
тно значимым. Эту особенность восприятия учитывают электронные учеб
ники, где представлены различные варианты учебного материала (как по 
форме, так и по содержанию) в зависимости от характера восприятия обуча
емого. В этом случае большую помощь может оказать входное психологи
ческое тестирование. В дальнейшем в процессе обучения с учетом особен
ностей восприятия обучаемого могут использоваться различные мнемони
ческие приемы, шрифтовые выделения, графики, рисунки, звуки, мультипли
кации. Анимационные фрагменты, видеофрагменты, программы также выс
траиваются с учетом индивидуального восприятия. Это поможет обучить 
эффективной системе собственного кодирования информации. При этом ско
рость и качество восприятия информации личностью может служить мерой 
эффективности избранной системы.

Система восприятия данного индивида помогает ориентации в оіфужа- 
ющей действительности, в отражении тех ее свойств, которые необходимы 
не только для приспособления к ней, но и для решения профессиональных, 
других жизненных задач.

Разные уровни восприятия— особенности определенного возраста, уров
ня развития личности. Это и стадии в развитии восприятия. Недооценка пра
вильной организации процесса восприятия в начале процесса обучения во 
многом искажает дальнейший процесс обучения.

Процесс развития личности —  это и процесс совершенствования вос
приятия, поднятия его на более высокий уровень. Вопрос о іфйтерйях вос
приятия следует решать на основе дифференцированного подхода к процес
сам восприятия.
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Изучая процессы школьной адаптации необходимо обращать внимание 
на эмоциональное состояние ребенка. Новые требования, предъявляемые к 
ребенку школой, зачастую не соответствуют тому, к чему ребенок реально го
тов. Это вносит изменения в эмоциональную сферу школьника, вызывает со
стояние затянувшегося стресса, оказывает негативное влияние на форміфова- 
ние его мотивационной сферы, отрицательно сказывается на здоровье. Особое 
внимание следует уделять тревожности, которая способна оказывать влияние 
на формирование школьника и во многом обуславливать его поведение.

Тревожность —  особое эмоциональное состояние, часто возникающее 
у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряжешюсти, 
сопровождающееся страхами, беспокойством опасностями, препятствующи
ми нормальной деятельности или общению с людьми [4]. Существующие 
две качественно различные разновидности тревожности: личностная и ситу
ационная. Под личностной тревожностью понимается индивидуальная чер
та личности человека, отражающая его предрасположенность к эмоциональ
но отрицательным реакциям на различные жизненные ситуации, несущие в 
себе угрозу для его Я. Ситуационная тревожность определяется как времен
ное, устойчивое только в определенных жизненных ситуациях состояние тре
вожности не возникающее в иных ситуациях.

На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, 
озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств нео
пределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, 
грозящей неудачи, невозможности принять решения и т.д. На физиологичес
ком уровне реакции тревожности проявляются в усилении сердцебиения, 
учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повы
шении артериального давления, возрастании общей возбудимости, сниже-

118


