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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.

РАЗВИтИЕ  ПОЗНАВАтЕЛЬНОЙ  САМОСтОЯтЕЛЬНОСтИ 
СтУДЕНтОВ  бГЭУ  В  ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИИ С ПОМОщЬЮ  ИГРОВЫх  МЕтОДИК

Л. И. Подгайская 

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-
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ретают для студентов в деловой игре иной смысл. в ней,  для многих впервые, становится понятной 
важность социологической теории для их профессии, необходимость для практики  общих (и потому 
кажущихся до того абстрактными) сведений о развитии общества, его институтах и реально протекаю-
щих процессах, месте личности в них.

Деловая игра, следовательно, не только позволяет повысить эрудицию молодых людей, но и способ-
ствует формированию научного мировоззрения, усилению единства слова и дела, становлению прочных 
убеждений и переходу их в личную гражданскую позицию и практические действия. 

Как известно, любая игра – это ролевое взаимодействие условно противоборствующих групп в фор-
ме развлечения или соревнования по поводу достижения определенной цели. Деловая игра обладает 
наибольшими возможностями для приближения учебного процесса к жизни. Она характеризуется сле-
дующими основными признаками:

Наличие проблемной ситуации, включающей в себя противоречия. Игрокам необходимо сформи-1. 
ровать цель разрешения данной ситуации и на ее основе из совокупности альтернативных решений с 
использованием разработанных критериев эффективности осуществить выбор оптимального решения.

Наличие общих целей и ролей участников игры.2. 
Различие интересов участников из-за разного отношения к рассматриваемой проблеме, а также 3. 

учет условий неопределенности в игровой ситуации. 
Принятие и реализация в процессе игры определенной последовательности решений, каждое из 4. 

которых зависит от решения, принятого данным участником на предыдущем этапе, и от действий других 
участников. 

Модели  условий игры конструируются средствами учебного процесса таким образом, чтобы в них 
содержалась высокая концентрация сложных ситуаций, предназначенных для решения участниками 
игры, и чтобы имитируемые при этом процессы отражали реальность, а решения – современный уро-
вень науки. Это важно, ибо деловая игра за счет возможности повторения в игре ее участниками спосо-
бов поведения, процедур принятия решений, формирует ряд навыков. Но это не главное, так как навы-
ками можно овладеть и на практике, без обучения в вузе. в учебном процессе необходимо, чтобы при-
обретались такие навыки, практика последующего использования которых не вступает в противоречие 
с прогрессивными тенденциями, а значит, служит интенсивному развитию общества. в навыке, приоб-
ретаемом в процессе деловых игр, должен осуществляться синтез знаний и умений. 

Итак, достоинства деловой игры как интенсивного метода обучения студентов заключается в том, 
что она  требует новых знаний и этим побуждает к изучению учебного предмета, порождает вкус к тео-
рии, помогает превращению знаний в личные убеждения и наглядно демонстрирует их практическое 
знание. Деловая игра формирует умения, практические навыки, объединяет слово и дело, развивает эв-
ристическое мышление, интеллект, учит оценивать мир с позиций мировой социологии, обучает взаимо-
действию и работе в малых социальных группах, вырабатывает самостоятельность, формирует актив-
ную гражданственность личности, корректирует профессиональную принадлежность специалиста. 

Опыт проведения деловых игр со студентами БГЭУ показывает, что эффективность таких занятий, 
полнота достижения поставленных учебных целей зависит от множества факторов, требующих обяза-
тельного учета при их подготовке и проведении.

во-первых, деловые игры необходимо проводить по проблемам, имеющим не только теоретическую, 
но и практическую прикладную значимость, злободневность в жизни современного общества. Такой 
подход, значительно повышая интерес студентов к занятию, одновременно способствует более полному 
осознанию практической значимости исследуемой проблемы.

во-вторых, деловые игры – форма проведения практических занятий, поэтому они всесторонне 
должны опираться на уже полученные теоретические знания. Проведение игры без глубокой предвари-
тельной теоретической подготовки неизбежно превращает занятие в простой обмен мнениями на 
обыденно-психологическом уровне. в практикуме даны мини-лекции к некоторым разделам.

в-третьих, участники игры должны хорошо представлять целевую направленность занятия, а также 
его организационные основы – правила игры. Без этого игровое занятие может очень легко превратиться 
в перебранку. Следует учитывать, что на имитационном игровом поле в ходе занятий порой разгораются 
вполне реальные человеческие страсти.

в-четвертых, успех и эффективность деловой игры во многом определяется осознанием ее участни-
ками учебной формы игры как спектакля, где только полное вхождение в роль приводит к достижению 
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поставленных целей. Поэтому игроки должны не только полностью осознавать свои игровые роли, но и 
психологически быть готовыми к их выполнению.

в-пятых, формирование команд и разделение ролей внутри них должно осуществляться по принци-
пу добровольности, без какого бы то ни было вмешательства преподавателя, даже в том случае, если 
определившиеся команды значительно разнятся по своим интеллектуальным возможностям. в ходе 
деловой игры большое значение имеет психологическая совместимость игроков, находящихся на про-
тяжении всей игры в состоянии определенного интеллектуального и эмоционального дискомфорта. 
Поэтому не всегда более сильная по своему составу игроков команда в конечном итоге становится по-
бедителем.

в-шестых, соблюдение демократических норм взаимоотношений между преподавателем и студентами 
свободная, творческая обстановка на игре, с одной стороны, и строгая временная регламентация выполне-
ния каждого этапа занятия, поддержание высокой научной культуры, организованности, умения вести на-
учный спор, с другой – залог успеха игры и эффективного достижения учебно-воспитательных целей.

И наконец, игра не будет результативной, если преподаватель не будет лично подготовлен к проведе-
нию такой сложной формы учебного процесса и не продумает разные ее варианты до мелочей в виде 
плана или сценария, хотя реальная деловая игра всегда будет богаче подготовленных методических за-
готовок.

АДАПтАЦИЯ  ВЫПУСКНИКОВ  ВУЗОВ 
К  РЫНКУ  тРУДА  КАК АКтУАЛЬНАЯ 

ПРОбЛЕМА  СОЦИОЛОГИИ 
ОбРАЗОВАНИЯ

т. б. Полоневич 

Проблема адаптации выпускников вузов и молодежи в целом к рынку труда от носятся к числу особо 
актуальных в современном социальном знании. Освещение дан ной проблематики все чаще можно встре-
тить в трудах психологов, философов, эконо мистов. Пристальное внимание теме взаимодействия систе-
мы высшего образования и рынка труда уделяет социология. Причем проблема адаптации в социологи-
ческом зна нии  не является новой. в процессе развития социологии теме адаптации уделяли свое внима-
ние А. И. Кравченко, в. Т. Лисовский, в. А. Ядов, Ж. Т. Тощенко, П. Д. Павленок, О. в. Ромашов, 
А. И. Ковалева и др. Особенно интересны их идеи о значимости социо логической стороны процесса 
адаптации и ее обусловленности различными факторами. в трудах B. C. Боровика, в. А. Похвощева, 
С. И. Плаксий, Ю. М. Плюснина, Л. И. Старо войтовой, Т. Ф. Золотаревой проблема адаптации также 
социологизируется и освеща ется с точки зрения различных методологических подходов. Среди бело-
русских социо логов проблемы молодежи и молодежного рынка труда изучаются Г. Н. Соколовой, 
А. Н. Даниловым, С. Л. винокуровой, Е. М. Бабосовым, Л. Г. Титаренко и др. Теоретиче ские выводы, 
сделанные в этих работах при анализе понятий рынка труда, занятости, качества образовательных услуг, 
динамики и перспектив развития проблемы трудоуст ройства выпускников вузов являются весомым 
вкладом не только в социологию во обще, но и в конкретные отраслевые теории. Одной из таких специ-
альных отраслей со циологического знания является социология образования, получившая интенсивное 
развитие еще в конце 60-х гг. прошлого века.

Современная социология образования рассматривает образование в различных его ипостасях, ком-
плексно: и как процесс, и как систему, и как социальный институт, и как ценность. Такой подход позво-
ляет раскрыть сущность, место, роль и результаты образования в системе воспроизводства социума, за-
коны и закономерности образова ния как сферы общественной жизнедеятельности. в силу комплексно-
сти социологиче ского подхода к образованию, а также благодаря наличию специфических методик 




