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В заключение следует подчеркнуть, что 
профессиональная подготовка в системе 
МВД традиционно была ориентирована на 
получение необходимого уровня знаний и 
навыков, формирование дисциплиниро
ванности, исполнительности, жесткого 
подчинения. Но в условиях демократиза
ции, возросших возможностей выбора осо
бое значение приобретает ответственность 
специалиста за свой выбор, что в профес
сиональной деятельности сотрудников пра
воохранительных органов напрямую свя
зано с уровнем их нормативно-правового 
сознания, а нетолько дисциплинированно
сти и исполнительности. Выполнение задач 
профессиональной подготовки невозмож
но без осознанного отношения к себе, к 
работе, чувства ответственности за выпол
нение учебных и служебных заданий и дру
гих составляющих самосознания. Для того 
чтобы новые правовые ценности органич
но вошли в правовую культуру, быт и при
вычки, необходимо не только вести посто
янную правовоспитательную работу, но и 
использовать возможности и содержание 

каждой учебной дисциплины в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. 

Таким образом, на основании вышеиз
ложенного, в целях формирования норма
тивно-правового сознания курсантов в про
цессе преподавания дисциплины «Автомо
бильная подготовка», на наш взгляд, необ
ходимо следующее: 

1. в процессе обучения основное внима
ние уделять не вопросам устройства транс
портного средства и пунктам Правил до
рожного движения, а изучению правовых 
и технических норм, влияющих па безопас
ность дорожного движения; 

2. на примере статистических данных о 
состоянии аварийности в городе, области 
и стране формировать правовую убежден
ность курсантов; 

3. основной задачей изучения данной 
дисциплины должно быть формирование 
мотивов и привычки правомерного пове
дения, нетерпимости к нарушению право
вых норм и действующего законодатель
ства, а не получение водительского удос
товерения. 
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нпн психологии». Новизна содержании курса сое юнг в операцнонализаиии понятии «модаль

ность текста лекции». Производится содержательное различение теоретико-исследовательской, 

прикладной, психотехнической модальностей текстов лекций, ориентировка на которые позво

ляет студентам адекватно ставить и решать профильные задачи коммуникации с различным 

контингентом слуша г елей. 

The article presents the results of the experiment, which took place within the course ((Teaching 

methods of teaching psychology)). Students were prepared for their activity as lecturers for different 

contingents of listeners. The course is based on the conception of lectures' modality. The three types of 

modality are offered: theoretical, applied and psychotechnical. It helped the students to communicate at 

different levels. 

Сложное системное строение современ
ной сферы психологии предполагает ее ак
тивное воздействие на состояние обще
ственной практики и развитие творческо
го потенциала специалистов в различных 
прикладных областях. Однако решение 
проблемы передачи богатого потенциала 
психологических знаний широкому кругу 
«пользователей» неразрывно связано с эф
фективной организацией деятельности пре
подавателей психологии в системе обра
зования. Возможность влияния психоло
гии на гуманитарную компетентность уча
щихся во всех звеньях образования во мно
гом зависит от качества профессиональной 
подготовки будущих преподавателей пси
хологии, способных организовать целевую, 
адресную поддержку юношества при обра
щении к ресурсу психологических знаний. 

Объектом нашего исследования высту
пал профессионализм психологов как пре
подавателей. Предметом исследования яв
лялось изучение условий становления обоб
щенных способов конструктивно-проекти
ровочной деятельности будущих психоло
гов в процессе освоения ими многофункци
ональной позиции преподавателя-лектора. 

Значение исследования профессиона
лизма преподавателей высшей школы и 
педагогов со стороны совершенствования 
способов конструктивно-проектировочной 
деятельности (КПД) было подчеркнуто в 
большом цикле исследований ' . Однако 
психологические механизмы, которые обес
печивали бы свободное владение обоб
щенными способами решения задач раз
вития обучаемых в позиции преподавате
ля, нуждаются в специальном изучении. 

В качестве центрального в проводимом 
исследовании выступало понятие «модаль
ность текста», основания которого пред
ставлены в современной психолингвистике. 
Под модальностью сообщения понимают 
функционально-семантическую категорию, 
выражающую разные виды отношения выс
казывания к действительности, а также раз
ные виды субъективной квалификации со
общаемого

2
. Оно позволяет описать слож

ные взаимоотношения между такими фак
торами коммуникации, как субъект, адресат 
и содержание высказывания. 

Рассматривая образование как особую 
форму межкультурной коммуникации, воз
можно и правомерно соотнести высокий уро
вень профессионализма с произвольностью 
и опосредованносгыо проектировочной де
ятельности преподавателя, способного пла
нировать содержание учебного занятия, ори
ентируясь на приоритетные задачи взаимо
действия с определенным контингентом уча
щихся. В таком контексте анализа «модаль
ность текста» представляет собой проекцшо 
сфатегических задач образования, разреша
емых преподавателем на основе варьирова
ния содержания учебных занятий. 

При обсуждении своеобразия учебного 
предмета «психология» в различных обра
зовательных системах представляется воз
можным выделить три явно различаемые 
модальности содержания учебных курсов, 
ориентируютцих слушателей на решение раз
личных типов задач: теоретико-исследова
тельскую (исследовательские задачи), при
кладную (развитие психологической состав
ляющей профессионализма в любой сфере 
практики), психотехническую (саморазвитие, 

549 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

самосовершенствование). Овладение суще
ственными, хотя и неформализованными ха
рактеристиками текста лекций должно было 
позволить студентам адекватно ориентиро
ваться в модальной вариативности содержа
тельного строя лекций, адресованных раз
личному контингенту учащихся. 

Исследование осуществлялось в форме 
образовательного эксперимента на основе 
спецкурса «Методика преподавания психоло
гии» на базе факультета педагогики и психо
логии О ГУ. В эксперименте принимали учас
тие студенты-психологи IV курса: 30 студен
тов в экспериментальной (ЭГ) и 32 студента в 
контрольной группах (КГ). Студенты конт
рольной группы изучали методику препода
вания в рамках традиционного курса. 

Программа спецкурса была ориентиро
вана на применение принципов концепции 
совместной продуктивной деятельности 
(СПД) преподавателя со студентами и сту
дентов друг с другом

3
. Содержанием экс

периментального обучения выступало ре
шение учебных задач, направленных на 
овладение обобщенными способами КПД 
по разработке сценариев учебных занятий 
различной модальности. 

В процессе эксперимента соблюдался 
специализированный комплекс условий, 
позволяющий студентам вырабатывать 
рефлексивную по зицию относительно 
средств, обеспечивающих гибкость перехо
дов модальностей теоретико-исследова
тельской, прикладной и психотехнической. 
В качестве центрального условия, опреде
ляющего формирование произвольной 
позиции проектировщиков, являлось вве
дение ориентировочной схемы дифферен
циации модальностей содержания учебных 
текстов, позволяющее удерживать все мно
гообразие маркирующих модальных при
знаков текста с учетом адресата психоло
гического образования. В качестве индика
торов модальных характеристик выступа
ли: содержание ведущих проблем, раскры
вающих ценностно-смысловую направлен
ность коммуникации со слушателями, сис
тема положений и доказательств, стилисти
ка изложения учебного содержания, специ
фика иллюстративного материала, компо
зиционные особенности строения лекции. 

Ситуации учебного взаимодействия основы
вались па преимущественном использова
нии интерактивных методов социально-пси
хологического обучения: проведение груп
повых дискуссий, проектных имитационных 
шр , которые позволяли участникам менять 
позиции коммуникатора, реципиента и экс
перта текстовой коммуникации. 

Для уяснения студентами понятия «мо
дальность» лекционного текста проходила 
серия занятий по решению задач обнару
жения значимых индикаторов в учебных 
текстах - образцах различных модальнос
тей. Другого рода задания предполагали 
подготовку студентами текстов лекций, их 
взаимное рецензирование и последующую 
апробацию в рамках производственной 
практики. В качестве конечных продуктов 
индивидуальной деятельности студентов 
выступали разработанные авторские тек
сты и последующие на них рецензии. 

Организация обучающего эксперимен
та предусматривала диагностику разви
тия студентов посредством мониторинга. 
В качестве методического инструмент ария 
исследования выступали: 1) интервью о 
целях преподавания психологии с последу
ющей обработкой материала методом кон
тент-анализа; 2) техника репертуарных ре
шеток, в качестве элементов которой выс
тупали профессиональные позиции препо
давателя психологии; 3) анализ продуктов 
деятельности - контрольных авторских тек
стов и рецензий студентов на диагности
ческие разио.модальные тексты. 

Сопоставление результатов прет сотовых 
и поеггестовых показателей позволило выя
вить значимые различия между результата
ми выполнения заданий испытуемыми ЭГ и 
КГ. Так, данные контент-анализа показали, 
что целевой ориентир психологического 
образования приобрел в сознании студентов 
ЭГ большую рельефность и дифференциро-
ванноегь задач развития учащихся, в то вре
мя как суждения студентов КГ отличались 
бедностью репертуара характеристик. 

Результаты диагностики на основе при
менения методики репертуарных решеток 
выявили в группе студентов ЭГ изменение 
семантической сложности и разнообразия 
конструктов, характеризующих функцио-
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нальные позиции преподавателя. В семанти
ческом пространстве студанов КГ функции 
преподавателя сведены к узкому набору 
действий транслятора учебной информации. 

Дополняют возможности такого заклю
чения анализ продуктов деятельности сту

дентов: рецензии на диагностические тек

сты. В поептестовых заданиях студенты ЭГ 

при обосновании характеристик модально

сти текста лекции оперировали большим 

комплексом признаков текстовых характе

ристик, чем студенты КГ. Сравнительные 

Т а б л и ц а 1 

К о л и ч е с т в о с т у д е н т о в , п р о д е м о н с т р и р о в а в ш и х р а з н у ю м е р у с е м а н т и ч е с к о й д н ф ф е р е н ц н р о в а н н о с т и 

п р е п о д а в а т е л ь с к и х п о з и ц и и ( п о д а н н ы м к л а с т е р н о г о а н а л и з а ) , % 

Группы/ этапы 

Низкая дифс эеренциация Средняя дифференциация Высокая дифференциация 

Группы/ этапы Претест Постест. Претест Постест Претест Постест 

ЭГ 85 35 15 50 - 15 
КГ-1 86 76 14 24 - -КГ-2 9 18 73 

П р и м е ч а н и е : Статистически значимые различия по критерию ф* Фишера выделены жир
ным шрифтом (при р < 0,01). 

данные выполнения пре- и посттестовых 

заданий представлены в табл. 2. 

Таким образом, были получены согла

сованные изменения эмпирических харак

теристик, свидетельствующих о том, что 

студенты ЭГ овладели обобщенными спо

собами КПД, а создаваемые в эксперимен

те условия оказались адекватны планируе

мым новообразованиям. 

Представляется возможным сделать сле

дующее заключение. Условиями, обеспечи

вающими успешность формирования про

фессионализма будущего преподавателя 

психологии в позиции проектировщика 

Т а б л и ц а 2 

С р е д н е е к о л и ч е с т в о п р и з н а к о в ( в % о т м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о г о ) , в ы д е л я е м ы х с т у д е н т а м и ЭГ и КГ 

п р и р е ш е н и и з а д а ч р а з л и ч е н и я п р и з н а к о в м о д а л ь н о с т и л е к ц и о н н о г о с о д е р ж а н и я в п р е - и п о с т т е с т а х 

Группа Исследовательская модальность Прикладная модальность «Психотехническая» модальность Группа 

Претест Посттест Претест Посттест Претест Посттест 

ЭГ 74 90 32 74 14 82 

кг 75 80 36 42 12 23 

П р и м е ч а н и е : Статистическая значимость различий между выделенных студентами в 
текстах лекций прикладного и психотехнического характера студентами ЭГ в пре- и посттесте под
тверждается по критерию ф* Фишера (прир < 0,01). 

ситуаций учебного взаимодействия, явля

ются: полнота ориентировки в характери

стиках, маркирующих модальность содер

жания лекций; организация процесса ов

ладения такого рода ориентировкой сту

дентами при решении творческих задач 

на основе стратегии совместной продук

тивной деятельности студентов друг с дру

гом и с организатором экспериментальной 

практики. 
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