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1. Эффекты восприятия в работе

Эффект ореола—происходит приписывание воспринимаемому человеку качеств
на основе образа, который сложился ранее о нем из различных
источников информации. Также проявляется и при формировании первого
впечатления о человеке.

Эффекты "первичности" и "новизны"—зависят от порядка предъявления
информации о человеке для составления представления о нем.

Стереотипизация—это сложившийся некоторый устойчивый образ события,
явления или человека, которым мы пользуемся как своеобразным "сокращением"
при взаимодействии.

(не знаю, что под этим пунктом сказать)

1. Роль памяти в работе в процессе коммуникации.

Память есть процесс организации и сохранения прошлого опыта, делающий
возможным его повторное использование в деятельности или повторное
возвращение в сферу сознания. Это важнейшая психическая функция, являющаяся
объединяющим звеном в организации психики. Она обеспечивает целостность и
единство личности. Всякий познавательный процесс превращается в память, и
всякая память превращается во что-то другое. Память имеет огромное значение
для жизни и деятельности не только каждого конкретного человека, но и общества
в целом.

Память можно определить как способность к получению, хранению и
воспроизведению жизненного опыта. Разнообразные инстинкты, врождённые и
приобретённые механизмы поведения есть не что иное, как запечатлённый,
передаваемый по наследству или приобретаемый в процессе индивидуальной
жизни опыт. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства в
подходящих условиях живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим
быстро меняющимся событиям жизни
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Память органически участвует также в процессе восприятия. «Видимое и
слышимое нами всегда содержит в себе элементы, уже виденные и слышанные
прежде. В силу этого во время всякого нового видения и слышения к продуктам
последнего присоединяются воспроизводимые из склада памяти сходственные
элементы, но не в отдельности, а в тех сочетаниях, в которых они
зарегистрированы в складе памяти» (И. М. Сеченов).

1. Роль внимания в обеспечении адаптации к меняющейся ситуации.

удовлетворенность этой средой, активность самопроявления и приобретение
соответствующего опыта. Исследования и практика свидетельствуют, что
предрасположенность человека к адаптации к той или иной ситуации во многом
зависят от его индивидуального своеобразия, опыта приспособления к той или
иной обстановке, временного перерыва в проявлении опыта, настроя (желания и
устремленности), состояния и самоактивности. индивидуальное своеобразие
человека это личные качества, присущие ему и позволяющие адаптироваться в той
или иной ситуации. С возрастом человек меняется, его качества совершенствуются
или утрачивают какие-либо возможности, что сказывается на его
приспособляемости. На своеобразие человека оказывает влияние
жизнедеятельность, приобретаемый опыт адаптации к различным условиям
обстановки. Опыт адаптации способствует формированию качеств личности,
которые помогают быстро вживаться в новые условия, приспосабливаться к ним.
Проявляя себя в той или иной ситуации, человек усваивает опыт адаптации к ней и
подобной ей (типичной) ситуации. Одно временно у него формируется способность
к приспособлению, что играет жизненно важную роль в его социальной жизни и
самореализации. Чем больше у человека опыт приспособления к новым условиям,
тем быстрее происходит его адаптация.

1. Влияние мышления на качество коммуникации.

Мыслительная деятельность всегда направлена на получение конкретного
результата. Человеку в своей деятельности приходится постоянно определять
рациональные действия: для совершенствования своих возможностей и ведения
какой-либо деятельности, при этом задействованы все виды мышления, т.к. они
взаимосвязаны между собой. Сформированное на высоком уровне мышление
позволяет оперировать различными зрительными представлениями и образами при
решении поставленных задач. Также мышление способствует выполнению
действий и движений, с помощью которых достигаются поставленные задачи.
Именно мышление позволяет формировать сенсорный и интеллектуальный



компоненты двигательного действия, то есть зрительный образ и понятие о
двигательном действии, способах его выполнения. Следовательно, при нарушении
развития какого–либо компонента мышления качество деятельности существенно
ухудшается.

1. Речь в деловых коммуникациях.

Деловое общение всегда целесообразно. А значит и использование языковых
средств в деловой речи четко подчинено личностной позиции по точной проблеме и
достижению позитивного результата в решении конкретной проблемы.

Деловое общение, как в своей письменной (деловая корреспонденция и
документация), так и устной (деловая речь) формах отличается высокой степенью
конвенциональноти, то есть жесткому следованию ряду общепринятых норм и
правил, как речевого плана, и тогда мы говорим о речевом этикете, так и
общеповеденческого (деловой этикет). Это обусловливает наличие неизменных
формулировок, повторяющихся в одной и той же ситуации, к примеру, при
открытии совещаний, установления контактов на переговорном процессе и т.д.,
которые являются характерным признаком этого вида речевой деятельности.

1. Влияние уровня развития речи на эффективность профессионально
деятельности.

Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие
специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе
осуществления профессиональной деятельности.

Культура профессиональной деятельности во многом определяет ее
эффективность, а также репутацию организации в целом и отдельного
специалиста.

Культура общения составляет важную часть профессиональной культуры, а для
таких профессий как, например, преподаватель, журналист, менеджер, юрист, -
ведущую часть, поскольку для этих профессий, речь является основным орудием
труда.

Культура профессиональной речи включает:

- владение терминологией данной специальности;

- умение строить выступление на профессиональную тему;



- умение организовать профессиональный диалог и управлять им;

- умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной
деятельности.

Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными ранее и
новыми терминами, умение использовать научные понятия и термины в
практическом анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля
профессиональной речи составляют лингвистическую компетенцию в
профессиональном общении.


