
ния и применения этих способов. Следующий этап обучения - создание слл 
туации необходимости самостоятельной выработки новых средств К п „" 
точек зрения, позиции. J * 

5. Тренировка. Поведение в новых обстоятельствах требует новых n j 
выков и умений. Тренировка должна решать проблему создания у \ частнииЭ 
ориентации на новое. Общая цель тренировки - развитие групп и индивипп» 
- реализуется путем решения таких задач, как тренировка навыков общения 
и взаимодействия, тренировки инновационного поведения в целом. ОсновнЗ 
инструмент работы - специальные упражнения, выполняемые индивидом и 
группой, не превышающей 5-7 человек. Тренировка тесно связана с другими 
формами работы с группами. Она способствует налаживанию конструктив, 
ных отношений в работе и сплочению групп участников игры. 

6. Рекреация. Для того чтобы цели в игре были достигнуты, у всех уча-
стников должна быть высокая работоспособность. Поэтому в игре, обяза-
тельно должны проводиться специальные мероприятия для поддержания вы-
сокого уровня активности и для отдыха. Это достигается путем создания оп-
ределенных условий, смены видов деятельности, проведения специальных 
сеансов. Такая работа проводится как с отдельными участниками, так и с 
группой в целом 

Опросы, проводимые после игр, показали, что участники, по их утвер-
ждению, получают для использования в дальнейшей работе следующее: 

- возможность взглянуть на свою работу шире, не с технократических 
позиций; 

- средства проведения глубокого анализа ситуации, перед принятием 
решения; 

- средства оценки последствий своих решений; 
- уверенность в своих силах, в том, что от них многое зависит; 
- понимание того, что организационные вопросы - самое главное в ра-

боте руководителя, убеждение в необходимости отрешиться от психологиче-
ского воздействия текучки; 

- повышение ответственности за принимаемые решения, лучшее пони-
мание других, себя, ситуации, овладение технологией групповой работы и 
многое другое. Подобные высказывания участников игр свидетельствуют <4 
их понимании того, что главный эффект игры - не только и не столько в вы-
рабатываемых решениях, сколько в перестройке видения ситуации и получе-
нии средств для саморазвития. 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Л.А. Кандыбович, Н.В. ДР°г 

Каждый новый шаг в науке, как известно, начинается с истории b°d _ 
са, прошлое встраивается в перспективу, которая объясняет настоящее* 
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пия науки выполняет интегративную функцию, связь с другими науками. 
* j память науки, а человек, лишившейся памяти, становится существом 
ел*** 
мгновения. 

История не терпит компромиссов, что случилось однажды, уже не из-
менишь. Это реально совершающийся во времени и пространстве процесс, он 
иДет своим чередом независимо от того, каких взглядов на него придержи-
ш ь с я те или иные люди. 

Все это относится и к развитию науки, в том числе, безусловно, психо-
л о г и ч е с к о й . Применительно к психологии веками рождались и сменяли друг 
друга представления о душе, сознании, поведении и др., воссоздать правдо-
подобную картину этой смены, выявить от чего она зависела и призвана ис-
тория психологии. 

В рамках заявленной темы обобщающее подчеркнем, что история пси-
хологии имеет большое образовательное и воспитательное значение. Поэто-
му объем учебных часов по названной дисциплине, примерно соответствовал 
программам Московского и Санкт-Петербургского университетов. Следует 
отметить авторский проект Л.А. Кандыбовича, Н.В. Дроздовой и И.Ю. Поля-
ковой «История психологии в Беларуси» в контексте идеологического сопро-
вождения воспитательного процесса в высшем учебном заведении, представ-
ленный на республиканской выставке учебной и учебно-методической лите-
ратуры для системы высшего образования, организованной Министерством 
образований Республики Беларусь в 2005 г. и по результатам конкурса номи-
нированный дипломом. 

В основе проекта находится реализация в процессе преподавания учеб-
ной дисциплины «История психологии» на факультете психологии БГПУ им. 
М. Танка инновационных технологий, в частности модульного подхода. В 
таком контексте речь идет о проектировании учебно-методического сопро-
вождения дисциплины. 

Наряду с целями, содержанием, дидактическими средствами и органи-
зационными формами обучения, подсистему современного учебно-
методического комплекса составляет модульный подход (учебный модуль). 

В настоящее время в практике образования нередко употребляют сле-
дующую терминологию: модульный подход, модульное образование, мо-
дульные технологии, учебный модуль. Сам термин «модуль» восходит к да-
тскому modulus - мера. По содержанию это понятие ближе всего к сле-
дующему определению: «условная единица в строительстве или архитектуре, 
используемая для координации размеров частей сооружения и всего ком-
Г1Лекса- приведения в гармоническое соответствие размеров и его частей [1]. 

В психологии модулярные представления возникли в 70-е годы 
^®ека. Под модулем стали понимать специализированную подсистему па-

• относительно замкнутую и гомогенную, которая характеризуется про-
^^р^гельностью переработки и доминирующим кодом [2]. Те же положе-

Н(Мип°ЖН° о б наружить в определении принципа модульности, предложен-
ие Третьяковым и И.Б. Сенновским (1984) [3]. По их мнению, принцип 
| чуяьности предполагает цельность и завершенность, полноту и логичность 



построения единиц учебного материала в виде блоков-модулей, внутри кото-
рых учебный материал структурируется в виде системы учебных элементов. 

П.А. Юцявиченс (1989) приводит ряд отличий модульной системы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса от традиционного образования 
[4]. При модульном подходе к организации процесса обучения содержание 
представляется в законченных, самостоятельных модулях, одновременно яв-
ляющихся банком информации и методическим руководством по его приме-
нению. 

Концептуальной основой модульного подхода выступает системная 
методология. Поэтому необходимо максимально учитывать структуру учеб-
ной дисциплины, системный характер ее содержания, не сводить модули к 
комплексам, а вычленять их на уровне подсистем. Учебный модуль включает 
в себя целевую программу действий студентов, банк информации, методиче-
ское руководство для студента и преподавателя, листы самоконтроля знаний 
студентов и задания по их возможной коррекции. 

Учебная дисциплина «История психологии» содержит три учебных 
модуля, содержание которых представляет собой целостный и относительно 
автономный компонент. 

УМ 1. «История психологии». 
УМ 2. «История психологии в Беларуси». 
УМ 3. «Современное состояние и основные тенденции развития психо-

логии». 
Обязательными структурными элементами являются: введение в мо-

дуль, содержательная часть теоретического (лекционного) материала, прак-
тический модуль, содержание основных форм контроля, тест-контроль для 
студентов и выход из модуля. 

Необходимость «введения в модуль» определяется принципами цело-
стности и структурности. Студент только тогда будет субъектом образова-
тельного процесса, когда заранее будет знать о структуре и этапах изучения 
учебной дисциплины. Каждый студент должен знать, что станет содержани-
ем следующей лекции, семинарского или практического занятия. Только то-
гда он утратит роль «ведомого» и получит возможность заранее готовиться К 
диалогу с преподавателем. Обучающий модуль структурирован в соответст- , 
вии с тематикой учебной дисциплины. При этом каждая тема обладает авто-
номностью, относительной логической завершенностью в пределах целого. 
Практический модуль представляет собой совокупность практических и се-
минарских занятий. Контролирующий модуль предполагает выявление каче-
ства и уровня знаний, практических умений и навыков в пределах учебного I 
модуля. Тест-контроль позволяет студенту самостоятельно проверить приоб* I 
ретенные знания, навыки и умения. Выход из модуля конкретизирует пере- • 
чень основных дефиниций, раскрывающих специфику теоретического I 
практического материала учебной дисциплины (глоссарий) и основные по-1 
ложения, включающие обобщение содержания курса «История психология»- j 
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«История психологии» 
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Рис. 1. Примерная структура модуля учебной дисциплины 

На базе внедрения модульной технологии авторам в процессе препода-
вания учебной дисциплины «История психологии в Беларуси» удалось реа-
лизовать государственный заказ на идеологическое воспитание студенческой 
молодежи. Учебная дисциплины «История психологии в Беларуси» обладает 
необходимым потенциалом для воспитания гражданина и патриота, так как 
ее междисциплинарный характер позволяет интегрировать национально-
исторический аспект (социокультурный фактор) и процесс формирования и 
развития личности студента на примере выдающихся деятелей белорусской 
науки (персонально личностный фактор). Конкретизируем это положение на 
примере задач учебной дисциплины: 

1. Способствовать развитию активной гражданско-патриотической по-
зиции личности. 

2. Подчеркнуть специфику становления и развития психологии в Рес-
публике Беларусь. 

3. Раскрыть роль персонально-личностного фактора в развитии на уй1 

н а примере научно-педагогической деятельности белорусских ученых. 
На этом фоне странным выглядит постоянное перераспределение учеб-

НыХ часов по курсу «История психологи», и выведение курса «История пси-
хологии в Беларуси» в качестве факультативного. Вряд ли это благотворно 
повлияет на подготовку психологов-профессионалов практически во всех пе-
дагогических и многих гуманитарных вузах нашей республики. 
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П С И Х О Л И Н Г В И С Т И К А КАК И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
И Р А З В И В А Ю Щ А Я Д И С Ц И П Л И Н А В ПОДГОТОВКЕ 

С П Е Ц И А Л И С Т О В - П С И Х О Л О Г О В 

Т.Д. Грицевич 

Психолингвистика как дисциплина, появившаяся на стыке наук, выде-
лилась в отдельную отрасль сравнительно недавно, если судить в масштабах 
всей истории психологии. Это комплексная наука, которая относится, с од-
ной стороны, к лингвистическим дисциплинам, так как изучает язык, с дру-
гой стороны, к дисциплинам психологическим, поскольку изучает его в оп-
ределенном ракурсе - как психический феномен. Исходя из того, что язык -
это знаковая система, обслуживающая социум, то психолингвистика в пол-
ной мере включается и в круг дисциплин, изучающих социальные коммуни-
кации. Язык является основной формой, в которой отражаются и фиксируют-
ся знания людей о мире, а любые знания, в том числе и обыденные, требуют 
языкового оформления. На этом пути интересы психолингвистики пересека-
ются и переплетаются с задачами когнитивной психологии и психологии 
развития. 

По мнению авторитетных ученых В.П.Белянин [2], А.А.Леонтьев[6,7], 
В.В.Красных [4,5], Р.М.Фрумкина [8], и мн. др., психолингвистика в настоя-
щее время является самостоятельной научной дисциплиной, носящей меж-
дисциплинарный, интеграционный характер, но в то же время находится еще 
в стадии становления. Не затрагивая в рамках статьи довольно длинную пре-
дысторию становления психолингвистики, следует кратко остановиться на 
современной периодизации ее истории. 

В.В.Красных [4], полностью соглашаясь с А.Н.Леонтьевым, приводит 

следующую периодизацию: 
1. Психолингвистика «первого поколения» - психолингвистика Ч.Осгу-

да, которая выросла из бихевиористской психологии языка. Ее задачей было 
изучение отношения между структурой сообщений и психологическими ка-
чествами индивидов, продуцирующих и принимающих сообщения. 

Главные особенности психолингвистики первого поколения - это ее 
реактивный характер, т.е она укладывается в бихевиористскую схему «сти-
мул - реакция», это теория речевого приспособления к среде, теория речи как 
орудия речевого установления внутреннего равновесия человека и равнове-
сия в системе «человек - среда». Вторая особенность - ее атомизм: она имеет 
дело с отдельными словами или грамматическими формами; ребенок осваи-
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вает язык путем овладения отдельными ( 
шем их генерализует. Третья особенност] 
рван не только из общества, но и из реал 
как простейший процесс передачи инфор 
му. 

2. Психолингвистика «второго ш 
Миллера и Наума Хомского - этап сотру; 
ки; правила порождения предложений в 
грамматике, имевшей статус описательнс 
функциональную модель, которая подда 
ском эксперименте. 

Н. Хомски предложил единую цел 
трансформационно-порождающую грамм 
«встроены» правила не только граммати1 

ские, но и прагматические, т. е. правила уг 
Одним из ярких представителей nci 

является известный американский психол( 
лингвистика многими была воспринята ка 
по мнению А.А. Леонтьева [7], психолинг 
ципиально антипсихологична», так как СЕ 
реализации в речи языковых структур; м 
предлагал А.А. Леонтьев, - это единство я: 

Однако психолингвистика этого пок 
лингвистики Ч. Осгуда. Так, например, ос 
усвоение системы правил формирования < 
сте с тем идея реактивности, характерная , 
коления, оказалась незыблемой. А индиви 
для психолингвистики второго поколения 
врожденных знаниях, врожденных правила 

Европейскую ветвь психолингвистш 
ют английские исследователи П. У( 
Дж. Маршалл. 

3. Психолингвистика «третьего пок 
ка», характеризуется критикой предшест 
семантике, стремлением изучать реальных 
текстах. Она сформировалась в середине 7 
стики третьего поколения выделилась ко 
особое направление когнитивной психоло 
американские психологи Дж. Верч и Дж. 
Нуазе, Д. Дюбуа. 

Новая психолингвистика требовала а 
делей. Ее представители полагали, что 
имеют одновременно когнитивную и комм 
тают когнитивный характер, реализуясь в о 
воздействии. В отличие от Н. Хомского, 


