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Организованная в таком направлении самостоятельная работа студентов способствует выработке умений 
самостоятельного поиска и использования социологической информации, самоконтроля и самоанализа, 
формирует необходимые для ученого качества – инициативность, ответственность, объективность и др.

На воспитание студентов оказывает существенное влияние и стиль педагогической деятельности. в 
педагогическом сообществе оптимальным стилем руководства учебно-познавательной деятельностью 
признан демократический стиль. в нем сочетаются уважительное отношение к учащимся, предоставле-
ние им определенной самостоятельности в организации обучения и последовательное руководство учеб-
ной деятельностью преподавателем. При этом преподавателю социологии при изложении учебного ма-
териала необходимо придерживаться принципа объективности и избегать идеологизации и политизации 
социологической информации. Еще М. вебер подчеркнул значимость беспристрастного поиска и рас-
крытия истины и для социолога, и для преподавателя. По его словам, на лекции или в аудитории «следу-
ет, если, например, речь идет о демократии, представить ее различные формы, проанализировать, как 
они функционируют, установить, какие отдельные последствия жизненных отношений имеет та или 
иная из них… и стремиться, насколько это удастся, к тому, чтобы слушатель был в состоянии найти 
пункт, исходя из которого он мог бы занять позицию в соответствии со своими высшими идеалами. Но 
настоящий учитель остережется навязывать слушателю с кафедры какую-либо позицию, будь то откро-
венно или путем внушения» [1].

Для успешного осуществления воспитательной функции обучения социологии преподавателю сле-
дует отбирать учебный материал с учетом его воспитательного значения, а также стимулировать лич-
ностное восприятие учебной информации студентами, вызывать их активное оценочное отношение к 
изучаемому материалу.

в целом изучение социологии в процессе получения высшего профессионального образования спо-
собствует развитию творческого подхода к принятию решений, формирует готовность к преодолению 
трудностей и установку на принятие рациональных решений в сложных ситуациях, связанную с пони-
манием социальных оснований жизненных затруднений, осознанием личной ответственности за совер-
шаемые действия, стимулирует мотивацию позитивного социального самоутверждения, в том числе на 
непрерывное повышение своей социально-профессиональной компетентности. Исходя из этого, препо-
давание социологии в вузе должно ориентироваться на использование как образовательного, так и вос-
питательного потенциала этой учебной дисциплины.
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в соответствии с решением Совета УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь» кафедра философии и идеологической работы в 2008/09 учебном году апробировала внедрение в 
учебный процесс модульно-рейтинговой системы организации учебного процесса по дисциплине «Со-
циология», преподаваемой на следственно-экспертном факультете в 26-й учебной группе (эксперты). в 
установленном порядке были разработаны и утверждены учебная программа, критерии оценки форм 
активности обучаемых, необходимые учебно-методические и дидактические материалы. 

Учитывая инновационный характер внедряемого метода образования, в качестве основного крите-
рия получения зачета была определена демонстрация обучаемыми высокого уровня знаний, умений и 
навыков по перечню компетенций выпускника, изложенных в содержании учебной программы заявлен-
ной дисциплины. Курсантам предписывалось набрать определенную совокупность баллов в рамках 
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учебных занятий, а также по результатам проведения и защиты самостоятельного организованного и 
проведенного пилотажного социологического исследования по актуальной тематике.

в результате активной учебной и научно-исследовательской работы все курсанты учебной группы 
получили допуск к сдаче зачета, набрав необходимый минимум баллов. Более того, успешно защитив 
отчеты по итогам исследовательской практики, треть обучаемых добилась права на получение зачета по 
облегченным требованиям. Только шесть курсантов из тридцати одного оказались вынуждены сдавать 
зачет при соблюдении всей строгости требований (ответ по билету, включающему два вопроса, а также 
на дополнительные вопросы по всему курсу). Таким образом, по итогам апробации модульно-рейтинговой 
модели образования в учебном процессе Академии кафедрой была получена статистика в целом совпа-
дающая с ожиданиями профессорско-преподавательского состава кафедры относительно уже выявлен-
ного потенциала этих курсантов.

По завершении учебного процесса обратная связь выявила и прояснила позиции самих обучаемых от-
носительно существа проблемы внедрения модульно-рейтинговой модели образования в учебный процесс 
нашего вуза. Так, курсанты дали в целом положительную оценку модульно-рейтинговой методологии, 
определив в качестве ее наибольшего плюса возможность самому обучаемому заниматься своим тайм-
менеджментом, распределяя силы и время на подготовку к учебным занятиям. К недостаткам процесса 
апробации инновационной методологии они отнесли искусственно увеличенное количество КСР (занятий 
по контролю самостоятельной работы), не позволяющее им «расслабиться» и вынуждающее осваивать 
учебную дисциплину в довольно напряженном режиме, с приложением дополнительных усилий. 

С точки зрения преподавателя – модульно-рейтинговая система имеет как свои положительные сто-
роны, так и явные недостатки по сравнению с академической (классического университетского типа). К 
преимуществам данной формы организации учебного процесса относятся: 1) возможность включения в 
учебный процесс значительно большего числа учебных и научно-методических материалов по сравне-
нию с традиционной формой; 2) осуществление перманентного контроля состояния подготовки обучае-
мых; 3) наличие для курсантов действенных стимулов к повышению качества знаний. 

К недостаткам модульно-рейтинговой системы, выявленным в ходе ее апробации, напротив, следует 
отнести: 1) высокий уровень формализма, связанный с необходимостью постоянного оценивания любо-
го проявления активности обучаемых; 2) наличие существенных помех для преподавателя (работающе-
го без ассистента) для ведения полноценного контроля над ходом учебного занятия (постоянно прихо-
дится отвлекаться на таблицу, работать с ноутбуком, расходовать внеаудиторное время на обеспечение 
образовательного процесса); 3) снижение у курсантов, уже достигших высоких результатов в учебном 
процессе, мотивации к дальнейшей самоподготовке и развитию. Так, например, двое курсантов из учеб-
ной группы, набрав необходимый оптимум баллов для получения зачета «автоматом» по согласованию 
с преподавателем не проводили социологическое исследование при том, что обладали достаточной и 
необходимой компетенцией для этого и выступали основными рецензентами результирующих докумен-
тов по результатам НИР своих одногруппников.

Таким образом, можно сделать вывод, что модульно-рейтинговая система имеет все права на исполь-
зование в учебном процессе Академии МвД Республики Беларусь, но требует пересмотра некоторых 
требований к методике проведения занятий и регламенту работы в учебной аудитории.
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СтУДЕНтОВ  бГЭУ  В  ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИИ С ПОМОщЬЮ  ИГРОВЫх  МЕтОДИК
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Современному обществу необходима личность, способная к самообразованию, к творческому преоб-
разованию действительности. в связи с этим возникает проблема развития познавательной способности 
личности. На пути решения данной проблемы лежат два взаимосвязанных способа: активизация мысли-
тельной деятельности студентов и организация контролируемой самостоятельной работы студентов. 

Эту задачу помогают решить игровые методики на практических занятиях по социологии. Знания об 
обществе, существующие в сознании студента, зачастую в виде  необязательных, которыми в лучшем 
случае можно воспользоваться с трибуны – чтобы продемонстрировать эрудицию, – эти знания приоб-




