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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОГРШНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИОЛОГИИ •

Преподавание социологии студентам, ч м  будущая специальность не 
имеет пряной связи с этой наукой (например, электротехника или маши
ностроение), имеет целый, ряд елейностей. Главная из них, как нам ка
жется, состоит в отсутствии интереса к социологии и к проблемам, 
изучаемым ев, а в некоторых случаях - просто в открытом их неприятии.

В таких условиях метод погружения может стать важнш инструмен
том для преодоления неприятия и повышения познавательного интереса. 
Суть его состоит в тем, что ча время практического занятия препода
ватель не обсуждает со студентами тему в традиционной манере, а вы
нуждает последних непосредственно "окунуться" (или "погрузиться") в 
тот мир, содержание которого составляет ^едмет обсуждения. Тем са
мым создается маленький" искусственный мир, в котором студентам 
предстоит продеть в тодеяме фактического занято.. Условием успешно
го построения этого "мирка" является максимальная приближенность к 
естественным дезиендав» ситуациям, В результате образуется мостик 
между понятиями и законами, социологии и тем реальньм миром, изучени
ем которого занимается эта.чаука.

Основанием эффективности метода погружекчя служит то, что сту
денты. как бы далеки они ни были от социологии^ живут в определенном 
социальном пространстве и ньлзбежне имеет какие-то представления об 
обществе. Создавая нужную искусственную ситуацию, мы как бы наклады
ваем свою матрицу на уже имеющиеся у студентов знания, представления 
и \незаметно заставляем осмысливать их под нужным углом зрения. со
поставлять. делать выводы и тем самым усваивать базовые знания соци
ологии. V

Кагдое практическое занятие по методу погружения нуждается в 
тщательной и кропотливой подготовка. Самое важное - найти инстру
мент, позволяющий добиться погружения. Приведем примет из нашего 
опыта. Практическое занятие по теме "Сощг-лс ия культуры" ставит 
своей целью познание социальных аспектов функционирования культуры в 
обществе. Поскольку наадональиая культура выступает одним из наибо
лее ярких проявлений культур*'В целом, а культурные особенности на
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ции находят оплощение, в частности, в народных сказаниях, было ре
шено обратиться именно к этому материалу. Для наглядности были выб
раны три резко отличающиеся между собой культурные общности: прибал
тийская, среднеазиатская и русская. Студенты получили предваритель
ное задание ознакомиться с подобранными нами сказками этих общ
ностей. Были даны также вопросы для сравнения образа жизни, стерео 
типов поведения и мировоззрений указанных народов в соответствии с 
текстами. {К сожалении, лишь некоторые из студентов добросовестно 
отнеслись к заданию, несмотря на доступность литературы, и нам приш
лось уделять часть практического занятия ознакомлению с небольшими 
по объему сказками.) В ходе последующего обмена мнениями практически 
все приняли активное участие. Необычная постановка вопроса заставила 
студентов (по их собственному признание) по-новому взглянуть на, ка
залось бп. обычные вещи. В процессе обсуждения назывались особен
ности и различия в материальной культуре, специфика ценностных ори
ентаций и духовного мира народов, т.е. основные элементы культуры, в 
результате студенты как бы изнутри подогни к осмыслению культуры и 
того среза в ней. который изучает социология.

К числу преимуществ метода погружения в преподавании социологии 
Следует отнести:

- пробуждение интереса к социологии практически у всех студен
тов: . V .

- эффективное и глубокое осмысление социальных фактов и обобще
ний;

- активизацию мьследеятельности; - >
- усвоение базовых социологических категорий.
В качестве о'новного недостатка метода следует назвать 

искусственное сужение изучаемых ппоблем.

Л Ф.Замятина

МОНГ’ОРИНГ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ 
КОНФЛИКТА МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ

Процесс общения учителя и ученика многоаспектен, доминируюi в 
них личностные и деловые отношения, которые обусловлен различными 
по содержанию мотивационными цепочками. Содержание мотивационной
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