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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИОЛОГИИ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

 
А. А. Похомова, доц. кафедры социологии, канд. социол. наук, доц. 
Белорусский государственный университет 
  

В процессе модернизации высшего образования ряд изменений был внесен в 
цикл социально-гуманитарных дисциплин. Внесенные коррективы затронули содержа-
ние, структуру и объем указанных дисциплин в высшей школе [1]. Знакомство студентов 
специальностей различного профиля с общей социологией осуществляется посредством 
интегрированного модуля «Экономика», составной частью которого вместе с «Экономи-
ческой теорией» выступает «Социология». Помимо интегрированного модуля студенты 
ряда гуманитарных специальностей также изучают специализированные модули по вы-
бору, например, «Социология рекламы», «Социология туризма», «Социология лично-
сти» и другие.  

С учетом особенностей организации образовательного процесса на разных фа-
культетах преподавание социологии у студентов несоциологических специальностей 
связано с рядом трудностей. Во-первых, изучение социологии, как общей, так и отдель-
ных социологических теорий, более успешно после изучения таких дисциплин как фило-
софия и психология, когда студент владеет некоторыми знаниями об основных катего-
риях, ключевых представителях той или иной науки, их идеях, теориях и концепциях. Но, 
чаще всего, происходит параллельное изучение обозначенных дисциплин и социологии, 
в силу чего проводить междисциплинарные связи и формировать целостную, а не фраг-
ментарную картину знания у студентов становится достаточно проблематично.  

Во-вторых, важно соблюдать последовательность в обучении, осуществляя пре-
подавание специального модуля после закрепления знаний по общей социологии. Од-
нако в связи с различными обстоятельствами принцип последовательности часто нару-
шается и искажается логика представления учебных материалов.  

В-третьих, многие специализированные модули по социологии предполагают 
преимущественно обучение теории с небольшим количеством часов практических заня-
тий. Эффективность запоминания информации, воспринимаемой в большинстве слу-
чаев только на слух (ограниченность материальной базы некоторых факультетов не поз-
воляет представлять видеоматериалы, презентации), невысока. Для улучшения запоми-
нания информации необходимо его регулярное повторение [2, с. 126-128]. Тематика 
лекционных занятий разнообразна, поэтому в рамках лекционного курса нет возможно-
сти закреплять повторением уже пройденный материал, что, в свою очередь, способ-
ствует его забыванию.  

В силу указанных особенностей повышается значимость практических занятий в 
процессе изучения социологии. Перед преподавателем стоит задача не только закре-
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пить и расширить лекционный материал, но и сформировать навыки применения теоре-
тических знаний в конкретных ситуациях, мотивировать студентов на самостоятельное 
изучение не вошедших в лекционный курс тем, способствовать развитию аналитических 
способностей и критического мышления студентов и многое другое. На основе опыта 
преподавательской деятельности можно отметить, что наиболее успешно эти задачи ре-
ализуются благодаря такой форме организации учебной деятельности студентов как ра-
бота в малой группе. Об эффективности и успешности применения данной формы сви-
детельствует заинтересованность студентов в посещении практических занятий и актив-
ном участии в сформированных малых группах, демонстрация высоких результатов на 
этапе контроля знаний.  

Отметим также, что в ситуации изучения социологии особенно важно формиро-
вание коммуникативных навыков и навыков работы в коллективе, развитие аналитиче-
ских способностей, а работа в малых группах способствует развитию не только навыков 
общения, но и инициативности, креативного мышления, сотрудничества студентов и 
взаимообучения. Помимо этого, взаимодействие студентов и преподавателя приобре-
тает неформальный характер в результате изменения пространственного расположения 
субъектов интеракции, формирования чувства группового единства (как правило, со-
зданные на основании личных предпочтений и симпатий студенческие малые рабочие 
группы не изменяют своего состава до окончания всех практических занятий), рассеива-
ния чувства ответственности за результаты работы между всеми членами группы.  

Предлагая студентам большое количество разнообразных заданий можно повы-
шать интенсивность обучения, охватывать разнообразные аспекты исследуемой темы. 
Во многом этому способствуют разработанные задания и система оценивания работы 
студентов в процессе практического занятия и по его итогу.  

Как правило, задания на практическом занятии можно разделить на три группы 
по уровню сложности и поставленным задачам. Первая группа включает анализ выска-
зываний, цитат, утверждений, связанных с темой практического занятия, работу с поня-
тийно-категориальным аппаратом (поиск соответствий, объяснение понятий, выполне-
ние тестовых заданий и др.). Задания предоставляются в виде набора карточек, случай-
ным образом распределяющимся между рабочими группами. Данные задания имеют 
самый легкий уровень сложности и предназначены для знакомства с темой семинар-
ского занятия, выявления степени подготовки студентов, мотивации активного слуша-
ния, аргументации собственного мнения и тактичного оспаривания чужого.  

Образная память особенно хорошо развита у студентов гуманитарных творческих 
специальностей, поэтому использование заданий с карточками позволяет активировать 
такие виды памяти как визуальная (студенты видят предложенные им вопрос или зада-
ние), слуховая (свои решения и ответы студенты объясняют и аргументируют) и осяза-
тельная (задача найти соответствие, выбрать корректные и некорректные утверждения 
связана с обязательной манипуляцией предложенным материалом). 

Вторая группа заданий является основной и наиболее сложной. Цель и задачи ра-
боты преподавателя на этом этапе – сравнить и оценить глубину подготовки студентов 
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по теме семинарского занятия, мотивировать студентов на применение полученных зна-
ний в ситуациях, встречающихся в их повседневности; предоставить дополнительную 
информацию по изучаемой теме для усвоения и анализа. Для реализации поставленных 
задач успешны упражнения на соотнесения текста, автора и теории; решение проблем-
ных ситуаций; социологические игры, моделирование ситуаций и другое. 

Третья группа заданий направлена на обобщение изученного материала и подве-
дение итогов. Дискуссии по актуальным вопросам выступают, с нашей точки зрения, 
наиболее эффективными в завершении занятия. Преподаватель играет в большей сте-
пени роль модератора, направляя активность студенческих обсуждений, задавая наво-
дящие вопросы и приводя контраргументы. В данном случае, важно отмечать высказы-
вания студентов, которые как соответствуют позиции преподавателя, так и оппонируют 
ей. Это помогает сделать ответы студентов более искренними, креативными, аргумен-
тированными и индивидуальными. Для закрепления и проверки объема усвоенного ма-
териала удобно использовать также тематические кроссворды, тесты и мини-эссе, вы-
полнение которых ограничено по времени.  

Таким образом, многообразие видов работы в рамках одного практического за-
нятия позволяет разносторонне изучить запланированную тему вне зависимости от ка-
чества и глубины предварительной подготовки студентов, так как в процессе работы сту-
денты обмениваются имеющимися знаниями друг с другом, выступая для своих сокурс-
ников в роли экспертов. Разнообразие заданий вызывает интерес у студентов и желание 
продемонстрировать высокий уровень знаний не только по изучаемому курсу, но и ука-
зать на межпредметные связи рассматриваемых вопросов. Вместе с тем преподаватель 
может создать благоприятную среду для диалога со студентами, в процессе которого 
студенты могут изменить классическую роль слушателя на роль активного коммуника-
тора [3, с. 130-131]. 

Применяемая система работы с карточками распространяется и на методику оце-
нивания студентов на практических занятиях, визуализируя ее и упрощая, в свою оче-
редь, работу преподавателя. За каждый ответ или дополнение у ответу студенты полу-
чают цветную карточку, оценивающую глубину и качество информации в трех цветовых 
вариациях с соответствующими значениями: дополнение и неполный ответ, полный от-
вет, полный ответ с применением всесторонней аргументации или с нестандартным 
подходом к решению задачи. Группа суммирует баллы - карточки, полученные в ходе 
практического занятия ее членами, и по сформированному рейтингу групп выставляется 
оценка по 10-бальной системе. При этом члены одной малой группы получают одинако-
вые баллы. 

Система оценивания – дополнительная мотивация для ответа. Элемент соревно-
вания стимулирует мыслительные процессы студентов, желание вступить в дискуссию с 
оппонентом из другой группы, доказать свою точку зрения, дополнить ответ сокурсника. 

Таким образом, применяемая методика работы позволяет повысить эффектив-
ность лекционного курса даже за счет небольшого количества часов практических заня-
тий, что подтверждается высокими результатами студентов по итогам сдачи зачетов и 
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экзаменов. При этом преподаватель реализует все функции управления работой студен-
тов – планирование, организацию, координацию, мотивацию и контроль.  
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