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Аннотация 
Статья посвящена исследованию психолого-педагогических основ усиления эффективности 

использования информационных компьютерных средств обучения для формирования способности 
восприятия у обучающихся в учебном процессе. Авторами проанализированы этапы процесса 
восприятия, организованного с помощью компьютерной техники, а также рассмотрен особый вид 
восприятия – наблюдение. В ходе работы изложены и разъяснены методические особенности 
использования компьютерных средств, сделаны выводы об условиях усиления эффективности 
использования информационных компьютерных средств обучения для формирования способности 
восприятия у обучающихся в учебном процессе. 
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Введение 
Ориентированный на учащегося подход занимает центральное место в современном 

образовательном пространстве. Это влечет за собой необходимость изменения организации 
образовательного процесса, основной целью которого является всестороннее развитие каждой 
личности, умение создавать личную образовательную траекторию, исходя из интересов и потребностей 
обучающихся. Реализация этих целей во многом зависит сейчас от эффективного внедрения и 
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использования новых информационных технологий, так как современный образовательный процесс все 
более тяготеет к электронному обучения и дистанционным технологиям. Под которыми, мы понимаем 
«процесс обучения с использованием систем сетевого взаимодействия. Под дистанционными 
технологиями понимается использование в образовательном процессе совокупности методов, средств 
обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих осуществление учебного процесса 
на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий» (Захаревич, 2021). 

Говоря сегодня о таком современном образовательном процессе, часто употребляется термин 
«инновационный». При этом имеется в виду антагонистическое противопоставление этого процесса 
основам классической педагогической науки. На наш взгляд такой подход не является продуктивным. Не 
случайно современные исследователи все чаще утверждают следующее: «Сегодня много говорят об 
инновационном обучении – в отличие от традиционного (хотя, по нашему мнению, это разделение 
весьма условно и далеко не всегда отражает суть – ведь инновации вырастают из традиций и в 
значительной мере «вбирают» их в себя)» (Новиков, 2020). 

 
Материалы и методы исследования 

Эту проблему нельзя решить только за счет развития вычислительной техники, потому что сами 
по себе компьютеры не определяют образовательную среду и культуру обучения. На данном этапе 
необходимы новые научно-обоснованные технологии обучения на основе компьютерной техники, 
которые не просто транслируют определенные знания, но и способствуют развитию познавательных 
способностей учащихся, их творческой деятельности и внедрения инноваций в процесс учебной 
деятельности (Zander, 2010). 

Представление учебной информации с помощью компьютерной техники должно способствовать 
успешному функционированию и развитию психики личности, в том числе и способности восприятия, т.е. 
перцепции. Потому что этот процесс должен строиться согласно психологической логике познания и, в 
данном случае, логике реализации способности восприятия. К пониманию этой логики можно придти, 
проанализировав структуру перцептивных способностей, как одной из составляющих компонентов 
познавательных способностей человека. 

В современной психологии и педагогике познавательные способности определяют как «свойства 
функциональных систем, реализующих отдельные психологические функции, имеющие 
индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии 
освоения и реализации деятельности» (Шадриков, 2010). 

Анализ структуры учебных операций позволяет выделить следующие виды познавательных 
способностей:  

– прогнозирование, 
– сенсорные,  
– перцептивные,  
– мышления,  
– мнемические,  
– аттенционные,  
– психомоторные и др. 
Изучение психических процессов (или функций) показывает их неразрывную связь и взаимную 

трансформацию (Прядехо, 2010). 
Вышеизложенное показывает, что процесс формирования и развития способностей сложен. 

Нельзя развивать определенные способности, абсолютно не затрагивая всех остальных. Например, 
нельзя развить мышление школьника, не затрагивая процессов восприятия, памяти, воображения и др. 

Поэтому, чтобы выявить эффективные способы успешного формирования способности 
восприятия с помощью компьютерных средств необходимо проанализировать психологические 
компоненты перцептивных способностей (Прядехо, 2010). 
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Результаты и обсуждение 
Восприятие (перцепция) — психический процесс, связанный с отражением предмета или 

события в целом при непосредственном воздействии его на органы чувств. Перцептивный процесс 
основывается на различных ощущениях: зрительных (ощущениях света и цвета), слуховых, вкусовых, 
ощущениях запахов и др. Компьютерные технологии могут реализовать в учебном процессе пока только 
два типа ощущений: зрительные и слуховые. 

Условно процесс восприятия, организованный с помощью компьютерной техники, можно 
разделить на следующие части: 

1. Начинается перцептивный процесс настройкой психомоторных систем организма.  
2. Следующей частью реализации восприятия является включение сенсорных процессов 

(ощущения), направленных на отражение потока информации от монитора и акустических систем. 
Быстрота подачи информации должна соответствовать возрастным и психологическим особенностям 
учащегося.  

3. Мышление, а именно процессы анализа и синтеза информационного потока, позволяет 
выделить изучаемый объект или явление из общего фона информации. Обучающая программа должна 
акцентировать на основные отличительные особенности объекта, что позволит в дальнейшем ученику 
находить эти особенности в предметах окружающего мира самостоятельно. 

4. На последующем шаге процесс восприятия включаются в работу мнемические действия 
и мышление (измерительные и соизмерительные действия), что дает возможность подобрать в памяти 
уже имеющиеся у школьника необходимые представления об изучаемом объекте или явлении. 

5. Затем работа памяти, мышления, воображения позволяет получить первоначальные, а 
затем и конечные представления об ощущаемых объектах. 

В соответствии с представленной логикой перцептивного процесса можно предложить 
следующие важные методические особенности организации восприятия учебного материала 
посредством применения в образовательном процессе компьютерной техники: 

На первом важнейшем этапе должна быть поставлена личностно значимая и дидактическая 
целевая установка на восприятие.  

Это может реализоваться с помощью звуковой информации или видеоряда (инструктаж о 
последовательности и порядке восприятия учебной информации). Обучающийся при этом должен 
принять удобную позу, сконцентрировать взор и слух на источниках этих ощущений (осуществление 
тонически-регуляторных действий). При этом важна правильная организация рабочего места школьника, 
соответствующая санитарно-гигиеническим нормам. 

На втором этапе - этапе ощущений происходит демонстрация объекта или явления.  
При компьютерном обучении это может происходить при помощи видеоряда через монитор или 

звукового сопровождения. Если преподаватель не имеет возможности продемонстрировать сам объект, 
то это может быть изображение его модели, схемы или рисунка. Достоинством современной 
компьютерной техники является то, что почти всегда можно представить не статический объект, а 
динамику его движения. Это облегчает и ускоряет процесс восприятия. Так же демонстрация 
изображения может всегда сопровождаться звуковым рядом, что обогащает восприятие, усиливает 
работу воображения. 

Следующим этапом процесса восприятия является выработка первоначальных представлений 
об объекте или явлении. 

Здесь важно организовать переход к свернутому восприятию, обращая внимание на значимые 
точки объекта. Эти точки должны зрительно выделяться на мониторе цветом или насыщенностью, так 
как они должны отражать значимые качества объекта, актуализировать уже имеющиеся представления 
и их сравнение. 

Для эффективного отбора уже существующих в сознании ученика представлений или сравнения 
различных объектов важно представить их образы на экране монитора или дать звуковую информацию 
о них. Здесь важно показать их факторы сходства и кардинального различия (цвет, величину, форму, 
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звуки и т.д.). При этом необходимо не забыть о формировании у учащихся умений, а затем и навыков 
дальнейшего самостоятельного отыскивать таких факторы. 

На этапе контроля перцепции происходит корректировка первоначальных представлений об 
изучаемых объектах или явлениях, а также формирование сенсорных эталонов. Они обладают большой 
дидактической значимостью, так как являются представлениями о наиболее значимых, отличительных 
чертах реальных объектов или явлений (идеальные образы объектов). Для формирования таких 
сенсорных эталонов важно организовать повторную видео или звуковую демонстрацию объекта или 
явления и тренировку в распознании основных отличительных черт объектов при изменении условий их 
демонстрации. 

Завершающим этапом перцептивного процесса является обобщение и формирование 
обобщенного понятия об объекте или явлении. 

Реализуется данный этап организацией вербальной или зрительной формулировки понятий, 
демонстрацией на мониторе схемы, показывающей место воспринятого сенсорного эталона в общей 
системе эталонов. Это позволит формировать ассоциативные связи в сознании обучающихся 
(Stepchenko, 2014). 

Далее рассмотрим особый вид восприятия – наблюдение. Он довольно часто реализуется в 
современном учебном процессе. Его отличительной особенностью является то, что это процесс 
преднамеренного целенаправленного восприятия динамических изменений объекта или явления. 
Наблюдение в учебном процессе можно организовать реально, но также и с помощью компьютерной 
техники. Так как она позволяет зрительно пронаблюдать динамику движения объекта и изменение 
различных явлений.  

Кроме того, особенностью здесь является еще и то, что компьютерная визуализация дает 
возможность наблюдать процессы, которые невозможно увидеть в реальной жизни (молекулярные и 
биологические процессы, ядерные реакции и т.д.)  

Для начала наблюдения в учебном процессе очень важно обеспечить готовность школьника 
поддержать устойчивый и целенаправленный характер его деятельности. Этому должна способствовать 
правильная смысловая, целевая и операционная установка. 

Смысловая установка будет включать: 
– тему динамического процесса с объектом или явлением, который необходимо 

пронаблюдать, 
– эмоциональную оценку наблюдаемого явления (положительную или негативную), 
– определенную психомоторную настройку на процесс наблюдения. 
Целевая установка при организации процесса наблюдения является ни чем иным как 

дидактической целью. Сложность и трудоемкость дидактической цели может быть разной. При сложной 
цели ее достижение может быть многоэтапным. В этой ситуации цель можно разбить на ряд более 
мелких, которые в этой ситуации будут называться дидактическими задачами. 

Общая цель и дидактические задачи для наглядности могут отражаться на мониторе, что 
облегчает процесс наблюдения и делает его более осознанным. 

Мышление и память, представленная в виде прошлого опыта, позволяют логично перейти к 
операционной установке, представляющей собой подробный план проведения наблюдения как части 
учебного процесса. Компьютерная техника может сделать этот план наглядным для школьника и дает 
возможность возвращаться к нему по мере его реализации, мысленно представить ход динамики 
процесса или явления, выдвинуть рабочую гипотезу решения дидактических задач. 

Следующим этапом реализации наблюдения в учебном процессе с помощью компьютерной 
техники является подготовка школьника осознанному восприятию информации. Для этого необходима 
актуализация теоретических знаний, а также практических умений и навыком. Учащийся должен 
осознать, что и как он должен зафиксировать и измерить, на каких научных законах и принципах это 
функционирует. 

Зрительная и звуковая информация на мониторе и акустической системы позволяет этот этап 
провести эффективно, соответственно возрастным и индивидуальным особенностям школьников.  
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Затем следует этап непосредственного наблюдения динамического объекта или явления на 
мониторе компьютера и восприятие сопровождающих это явление звуков. Такая возможность позволяет 
сделать процесс восприятие более полным. Обучающая компьютерная программа при этом должна 
показать соответствие или несоответствие получаемой информации рабочей гипотезе и составленному 
ранее плану наблюдения.  

Завершающим этапом наблюдения, имеющим важное дидактическое значение, является 
обобщение результатов наблюдения. Здесь происходит сравнение полученных данных с исходной 
гипотезой (Stepchenko, 2014). 

 
Заключение 

В заключении можно сделать вывод об условиях эффективности использования 
информационных компьютерных средств обучения для формирования способности восприятия у 
обучающихся в учебном процессе. В данном случае добиться оптимальной организации учебного 
процесса возможно лишь на основе учета закономерностей реализации познавательных способностей 
обучающихся (в данном случае способности восприятия).  
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Abstract 
The article is devoted to the study of the psychological and pedagogical foundations of enhancing the 

effectiveness of the use of information computer learning tools for the formation of the perception ability of 
students in the educational process. The author analyzes the stages of the perception process organized with 
the help of computer technology, and also considers a special type of perception – observation. In the course of 
the work, the methodological features of the use of computer tools are outlined and explained, conclusions are 
drawn about the conditions for increasing the effectiveness of the use of information computer learning tools for 
the formation of the perception ability of students in the educational process. 
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