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ИНтЕРАКтИВНЫЕ  МЕтОДЫ 
В  ПРЕПОДАВАНИИ  СОЦИОЛОГИИ

Г. Ф. бедулина 

в рамках  преподавания дисциплины  «Социология»  активно используются инновационные актив-
ные игровые модели: интерактивные методы, социально-проблемные программы, ситуационные и роле-
вые игры. Так как именно в рамках этого предмета  приходится сталки ваться не только с теоретиче-
скими, но и с практическими задачами общественной жизни. Причем задачами нестандартными, 
быстро меняющимися и, что называется, заставляющими думать как препо давателя, так и студента. 
Это объясняется рядом обстоятельств. во-первых, социологическое знание наиболее изменчиво и 
динамично. во-вторых, следует учитывать и стремительное развитие самых общественных явлений, 
что неминуемо ведет к неизменному рассо гласованию между теорией и общественной практикой. У 
современного специали ста должен быть выработан навык самостоятельного осмысления и оцени-
вания происходящих событий как местного, регионального, так и общечеловеческого. Развитие 
творческих способностей сту дента тесно связывается с дидактическими требованиями высшей 
школы, которая формирует не просто технически грамотного спе циалиста, но и личностные каче-
ства человека и гражданина, не толь ко пассивного носителя знаний, но и его активного использова-
ния как в профессиональной, так и в общественной деятельности. Интерактивные методы обучения 
являются ключевым инструментом достижения этой цели. Кроме того, их использование делает изложе-
ние теоретического материала гораздо более интересным. Обучаемый превращается в соучастника твор-
ческого процесса.    

в учебном процессе потребность интерактивного взаимодействия возникает тогда, когда препо-
даватель не просто тре бует репродуктивного воспроизведения содержания первоисточни ков, мате-
риалов лекции, учебника, а побуждает анализировать: вскрывать свойства, отношения, наличия 
противоречий, давать оценку, обобщать сказанное, соотносить его с другими проблемами, т. е. 
делать то, что в социологии называется решением задач.  

Название метода происходит от психологического тер мина «интеракция», что означает «взаимо-
действие». Интеракционизм – направление в современной социологии, базирующееся на концепциях 
американского социолога и психолога Дж. Г. Мида. взаимодействие понимается как непосредствен-
ная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность чело-
века «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает парт нер по общению или группа, 
и соответственно интерпрети ровать ситуацию и конструировать собственные действия. Интерактивный 
процесс – это процесс целенаправлен ного взаимодействия и взаимовлияния участников образова-
тельного процесса. в основе этого взаимодействия ле жит личный опыт каждого из участников.

Назначение  методов рассматриваемой группы заклю чается прежде всего в формировании положи-
тельной мо тивации в предстоящей деятельности, взаимодействии, развитии спектра позитивных эмоций и 
чувств. Процессуальной основой этих методов является «ком муникативная атака», организуемая препо-
давателем для опе ративного включения  студентов  в совместную деятельность, во взаимодей ствие.

Структура интерактивного педагогического взаимо действия является и основанием классификации 
актив ных педагогических методов. в соответствии с ведущей функцией того или иного метода в организа-
ции педагоги ческого взаимодействия методы могут быть классифици рованы по следующим группам:

методы создания благоприятной атмосферы, органи зации коммуникации; ●
методы обмена деятельностями; ●
методы мыследеятельности; ●
методы смыслотворчества; ●
методы рефлексивной деятельности; ●
интегративные методы (интерактивные игры). ●

Методы создания благоприятной атмосферы, органи зации коммуникации своей процессуальной 
основой имеют «коммуникативную атаку», организуемую преподавателем для оперативного включения 
в совместную деятельность, во вза имодействие каждого участника педагогического процесса. Методы 
этой группы способствуют самоактуализации каж дого из студентов, их конструктивной адаптации к 
склады вающейся педагогической ситуации. Наиболее эффективно использование данных методов, как 
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показывает практика, в преподавании социологии.  Среди них следует на звать такие методы, как «Алли-
терация имени», «Заверши фразу» и др.

Методологической основой организации и осуществле ния методов  обмена деятельностью   явля-
ется создание ситуации необходимости обмени ваться результатами своего труда и в процессе этого до-
бывать новые знания. в рамках курса «Социология» разработаны материалы  семинарского занятия 
«Социальное взаимодействие»  по методу «Метаплан». Назначение метода – организация индивидуаль-
ной и групповой мыследеятельности по решению той или иной проблемы, создание каж дым участником 
метода своего индивидуального смысла по обсуждаемой проблеме и его обогащенностъ в результа те 
обмена деятельностями. Данный метод предполагает групповую работу со студентами, в результате ко-
торой каждая из творческих групп поочередно представляет результаты своей деятельности. 

Хорошо подходит для взаимодействия групповой вид учебной дея тельности, прежде всего – пере-
крестные группы. Метод перекрестных групп используется в  организации семинарского занятия «Ме-
тоды сбора и анализа социологической информации».

Следующий метод – составление дилемм. Суть такого метода заключается в поиске студентами ди-
лемм – ситуаций неопределенности, которые были в той или иной  управленческой практике. Здесь 
важно понимать, что дилемма – это ситуация наличия конкурирую щих, противоречивых целей, ситуа-
ция, в которой были вероятны несколько противоположных вари антов развития. взаимодействие сту-
дентов достигается тем, что определить противоречия на основе одного факта или одной точки зрения 
не возможно. Некоторые дилеммы можно понять, осознав различные взгляды (например, тема «Обще-
ство и личность»). важная сторона использова ния таких дилемм – в понимании цепочки послед ствий, к 
которым они приводят. 

Методы смыслового творчества являются ло гическим продолжением мыслительной деятельно сти. 
Такого рода методы предполагают сравни тельный анализ, логическое обобщение материа ла. Интерак-
тивные методы предполагают  внедрение в систему обучения наряду с традиционными таких новых 
методов и технологий, которые отвечали бы новым целям и задачам учебного процесса.          

Таким образом, в преподавании социологии интерактивное взаимодействие является альтер на-
тивой традиционному педагогическому воздействию. Приоритетами этого взаимодействия яв ляют ся 
такие характеристики, как процессуалъностъ, деятельность, общение, диалог, воз можность самовыра-
жения, смыслотворчество и рефлек сия.

ПОСтВЕбЕРОВСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  РЕЛИГИИ 

И  ЭКОНОМИКИ  В  РУССКОЙ  НАУКЕ

Д. К. безнюк

веберовский анализ схемы «протестантизм – капитализм» задал одну из «вечных» исследователь-
ских проблем для социологов. После М. вебера многие ученые опробовали эту схему на ином материа-
ле, в иных контекстах.

Русский религиозный мыслитель С. Н. Булгаков (1871–1944) попытался развить идеи «Протестантской 
этики» М. вебера на материале российской действительности. Эта попытка отражена в его работах «На-
родное хозяйство и религиозная личность», «Философия хозяйства», «Христианство и социализм» и неко-
торых других. С. Н. Булгаков отмечал, что М. веберу удалось изменить тенденцию одностороннего понима-
ния (Д. Рикардо, К. Маркс, И. Бентам) сути «экономического человека» в европейской классической полит-
экономии, которая понималась только как утилитарный интерес (эгоистический, классовый и т. п.); М. вебер 
указал на множественный характер мотивов (интересов) экономического поведения человека.

Принимая в целом модель М. вебера, С. Н. Булгаков замечает, что изменения в отношении к труду 
приходят не с Реформацией, а с христианством (т. е. ранее, чем предполагал М. вебер). Христианство 
вносит в труд этический элемент (труд как выполнение религиозного или этического долга); труд впи-
сывается в аскезу (особенно в монастырях – послушание). Модель «протестантизм – капитализм» в 
Европе выступает классическим воплощением христианского понимания труда; для России это модель 
«старообрядчество – капитализм». Гонения на раскольников воспитали в них упорство и силу характера, 
которые сказываются на всех формах их деятельности. 




