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В статье рассматривается перечень дисциплин социогуманитарного блока на предмет реализации 
социальных компетенций будущего специалиста. Представлены результаты социологического  
исследования по изучению удовлетворенности студентов БГПУ качеством преподавания социогума-
нитарных дисциплин, рассмотрена потребность студентов в новых знаниях гуманитарного профиля, 
методах преподавания и понятии интеллигентности в контексте получения образования. 
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The article discusses the list of disciplines of the social-humanitarian block for the implementation of the 
social competencies of a future specialist. It presents the results of sociological study on BSPU students’ 
satisfaction with the quality of teaching social sciences and humanities. The paper considered the need  
of students for new knowledge of the humanities, teaching methods and the concept of intelligence in the 
context of education.
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Введение. Высшее образование в XXI в. 
трансформируется под влиянием гло-

бализационных процессов, требований и за-
просов рынка и работодателей, ориентации 
на формирование специалиста как ключево-
го компетента. Сейчас мы уже не говорим 
о важности передачи знания от одного поко-
ления другому, но делаем акцент на форми-
ровании у будущего специалиста определен-
ного набора компетенций (навыков и уме-
ний), которые бы позволили ему успешнее 
социализироваться и реализовать себя как 
профессионала и креативного специалиста. 
Компетентностный подход в образователь-
ном процессе предполагает трехступенча-
тый вектор своей деятельности, который по 
определению немецких экспертов основыва-
ется на знаниях, конструируется через опыт 
и реализуется на основе воли. Благодаря ев-
ропеизации белорусского высшего образо-
вания можно согласиться с таким значимым 
проектом в рамках Болонского процесса, 
как Настройка образовательных структур 
TUNING, который определяет понятие «ком-

петенция» через теоретическое знание ака-
демической области, практическое и опера-
тивное применение знания в конкретных си-
туациях, а также ценностного восприятия 
жизни и взаимодействия с другими в соци-
альном контексте [3]. Большой вклад в раз-
витие и понимание ключевых компетенций 
содержится в трудах И. А. Зимней, которая 
предложила разделить компетенции на три 
группы: личностные, относящиеся к самому 
человеку как к личности, то есть субъекту 
деятельности и общения; социальные, свя-
занные с социальным взаимодействием 
и коммуникацией людей в рамках социаль-
ной системы; деятельностные, относящие-
ся к  деятельности человека, познаватель-
ной, профессиональной и т. д. [2]. В связи 
с этим усиливаются требования к социогума-
нитарному блоку наук: социологии и полито-
логии, философии и основам права, которые 
должны также развиваться, чтобы быть 
адекватными меняющимся условиям, исто-
рико-культурному, социально-экономическо-
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му и политическому контексту конкретного 
общества. 

Исходя из вышеперечисленного следует 
отметить, что перечень дисциплин социогу-
манитарного блока в своем комплексе реа-
лизуют необходимость формирования соци-
альных компетенций будущего специалиста, 
а также направлены на формирование пе-
речня знаний и умений [1].

1. Изучение дисциплины «Философия» 
предполагает овладение студентами знания-
ми в области философии и приобретение уме-
ний интеллектуальной деятельности, которые 
позволят им всесторонне подходить к  анализу 
и разрешению проблем будущей профессио-
нальной деятельности, формирование необ-
ходимых общекультурных компетенций.

2. Изучение дисциплины «Политоло-
гия» дает возможность студентам научиться 
анализировать политические ситуации 
и процессы в современном мире, оценивать 
перспективы их развития, участвовать 
в  формировании политической системы бе-
лорусского общества, проявлять культуру 
политического участия, учитывать влияние 
политики на другие сферы общественной 
жизни и т. п.

3. Интегрированный модуль «Экономи-
ка» направлен на усвоение комплекса 
экономических знаний, необходимых для 
практической деятельности, на овладение 
экномическими понятиями и категориями, 
которые отражают экономические процессы 
в обществе, на формирование навыков эф-
фективных управленческих решений, на по-
лучение междисциплинарных социально-
экономических знаний, которые позволят 
студентам понять социально-экономические 
процессы, происходящие в мире и белорус-
ском обществе, применить полученные зна-
ния в практической деятельности, сформи-
ровать навыки выбора эффективных управ-
ленческих решений, познать причины 
неравенства, межнациональных политиче-
ских и экономических конфликтов. 

4. Дисциплина «Социология» позволяет 
сформировать у студентов практические на-
выки анализа современных социокультур-
ных процессов, конфликтов, социальной 
стратификации общества; ориентацию лич-
ности на статус в обществе (например, сту-
денты учатся анализировать свой социаль-
ный статус, видеть цивилизованные пути его 
повышения, взаимодействовать с представи-

телями разных социальных слоев); ориента-
цию личности на позицию в конкретной соци-
альной группе (изучение социологии позволя-
ет студентам осознать и скорректировать 
свои социальные роли); ориентацию лично-
сти на саморазвитие, на процесс формиро-
вания активной жизненной и гражданской 
позиции, ценностных ориентаций, в том чис-
ле и профессиональных.

5. Правоведческие дисциплины – «Ос-
новы права» раскрывают суть таких явле-
ний, как государство (его признаки, формы, 
основы конституционного строя, функции, 
взаимодействия с другими государствами) 
и право (основы конституционного права, 
административного права, финансового пра-
ва, международного права и др.); дается 
сравнительно-правовой анализ различных 
правовых систем современности.

Таким образом, на сегодняшний день су-
ществует информация о том, как социаль-
ные компетенции важны при становлении 
профессионала, и о том, что за формирова-
ние социальных компетенций, которые но-
сят междисицплинарный характер, в систе-
ме высшего образования отвечает блок со-
циально-гуманитарных дисциплин, но нет 
достаточной информации о том, как сами 
студенты определяют роль и значимость со-
циально-гуманитарных дисциплин в своем 
образовательном процессе в ситуации, ког-
да объем этого блока дисциплин является 
дискуссионным и окончательно не решен-
ным.

Метод. Для изучения роли социогумани-
тарных дисциплин в формировании личност-
ных и социальных компетенций будущего 
специалиста была разработана советующая 
программа социологического исследования, 
выделен предмет исследования, поставле-
ны задачи и сформулированы гипотезы. 
Объектом исследования выступили студен-
ческая молодежь БГПУ второго, третьего 
и  четвертого курсов дневной формы и раз-
ного профиля обучения. Объем выборочной 
совокупности составил 200 человек. В каче-
стве метода сбора первичной информации 
был выбран анкетный опрос. Все данные об-
рабатывались с применением статистиче-
ского пакета SPSS.

Результаты. В самом начале исследо-
вания хотелось получить обратную связь от 
студенческой молодежи относительно их 
действительной потребности в информации 
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и ее направленности, которая обеспечива-
ется блоком социогуманитарных дисциплин. 
С этой целью был предложен вопрос: «В ка-
ких знаниях, навыках, умениях Вы заинтере-
сованы?», – который предоставлял возмож-
ность выбрать три понравившихся варианта. 
Ответы на этот вопрос предполагали за-
крепление за каждой конкретной дисципли-
ной. В ходе опроса были получены следу-
ющие результаты, которые позволят соста-
вить рейтинг потребностей. На первом месте 
находится потребность «В рациональном 
осмыслении мира» (42,3 %), на втором – 
«В умении анализировать политические про-
цессы» (38,3 %). Третье место разделили 
такие потребности, как: в «комплексе эконо-
мических знаний» и «понимании своего ме-
ста в социальной структуре» по 32 % соот-
ветственно. Четвертая позиция у потребно-
сти «в правовых знаниях» (30,3 %). На 
основании полученных данных можно ска-
зать, что философия была и есть базовой 
гуманитарной дисциплиной, предоставляю-
щей системное знание о мире как целом, 
составляя теоретическую основу мировоз-
зрения как на высшем уровне, так и тончай-
шем нравственном. Вторая потребность ре-
ализуется дисциплиной «Политология». По-
скольку политика – многомерное явление, 
пронизывающее сферы общественной жиз-
ни, существует и неоднозначность ее пони-
мания, возможно, этим объясняется ответ 
респондентов. Третья позиция в рейтинге 
разделяется между дисциплинами «Эконо-
мика» и «Социология», треть опрошенных 
молодых людей заинтересованы в получе-
нии конкретных знаний по ним. Хочется от-
метить, что эти две дисциплины уже долгое 
время читаются в рамках одного модуля, 
и  в сознании студенческой молодежи идут 
в  одной связке, как две стороны одной ме-
дали, что на самом деле ошибочно, учиты-
вая, с одной стороны, предметное поле этих 
дисциплин, а с другой – прикладной харак-
тер каждой. И  на последнем месте нахо-
дится потребность в правовых знаниях.

В последнее время все чаще озвучивает-
ся мысль о практико-ориентированном обра-
зовательном процессе, который предполага-
ет сокращение лекционных занятий и уве-

личение за счет них практических. Хотя 
в  науке чаще всего практика является под-
тверждением теоретических гипотез и без 
теории практика теряет статус науки или же 
требует обязательного дополнительного 
тео ретизирования как обратного процесса. 
В социологии есть понятие эмпирическая 
типологизация, когда собранные эмпириче-
ские данные получают теоретическое 
оформление. Но важно понимать, что тео-
рия и практика – это равнозначные понятия. 
Поэтому на вопрос анкеты: «На сколько 
процентов вы согласны с утверждением, 
что «Наука не идет на поводу у практики, 
а сама создает новые направления в раз-
витии культуры и этим меняет уклад жиз-
ни?» – были получены следующие резуль-
таты. На процентной шкале респонденты 
могли сами выбрать вариант, на сколько 
они согласны с утверждением. В результате 
практически половина опрошенных респон-
дентов (46,3 %) согласились с  утверждени-
ем на 50 %; почти каждый четвертый сту-
дент признал правоту утверждения на 25 % 
и 15 % опрошенных больше, чем все осталь-
ные, согласны с представленным утвержде-
нием. Как говорил О. Конт о задаче социо-
логии: «Знать, чтобы предвидеть, а предви-
деть, чтобы действовать!». Поэтому можно 
сделать вывод, что увеличение практиче-
ских занятий не столкнется с непониманием 
в лице подавляющего большинства студен-
ческой аудитории.

В ходе исследования была поставлена 
задача изучить то, что на самом деле, по 
мнению студентов, влияет на их удовлетво-
ренность от процесса обучения. Понятно, 
что порой на чувство удовлетворенности 
оказывают влияние многие составляющие, 
поэтому в этом вопросе студентам также 
можно было выбрать три варианта ответа из 
предложенных, а также при желании напи-
сать свой собственный вариант, если таково-
го не оказалось в списке.

Рабочая гипотеза была сформулирована 
как: «удовлетворенность от преподавания 
дисциплин социогуманитарного блока зави-
сит от качества преподавания и профессио-
нальной подготовки преподавателя, а не от 
самой дисциплины». 
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Рисунок 1 – Теория и практика, что важнее?

Подавляющее большинство студенче-
ской молодежи в качестве первого варианта 
выбрали – «личная заинтересованность 
в дисциплине» (79, 4 %), тем самым под-
тверждая поколенческую теорию о нынеш-
нем поколении Z, которое еще называют 
«поколение сделай сам» и характеризуют 
как обладателей гибких взглядов, независи-
мости и самостоятельности. Вторым по-
пулярным вариантом ответа был – «стиль 
преподавания» (58,3 %), то есть молодые 
люди хотят чего-то нового, креативного, ха-
ризматичного. Третий вариант ответа – «до-
ступность изложения материала» (46,9 %), 
это тоже характеризует практичность ны-
нешнего поколения, воспринимающих обу-
чение через рыночные понятия «потре-
битель» и  «оказанные услуги». Четвертым 
популярным вариантом был ответ – «ориен-
тация на практику» (32,6 %). Что является 
дополнительным подтверждением предыду-
щего вопроса о запросе со стороны студен-
тов в увеличении практических занятий, 
влия ющих на удовлетворенность обучени-
ем. На последних позициях следующие ва-
рианты ответов: «качество и новизна инфор-
мации» (28 %), «личность преподавателя» 
(21 %), «новые методики» (14,3 %). Исходя 
из полученных результатов, можно сделать 
вывод, что рабочая гипотеза подтвердилась 
частично, в силу того что студенты ориенти-
рованы в большей степени на себя, на свои 

собственные интересы, которые если совпа-
дут с доступной подачей нового качествен-
ного материала, то это будет означать гаран-
тированную удовлетворенность от процесса 
обучения.

Следующий вопрос анкеты ставил перед 
собой задачу узнать, какие дисциплины со-
циогуманитарного блока заставили бы моло-
дых людей подумать о получении дополни-
тельного образования. Для того чтобы они 
могли свободно думать в этом направлении, 
в формулировке присутствовало утонче-
ние – бесплатно. Были получены результа-
ты – рисунок 2.

Тройка лидеров представлена такими 
дисциплинами, как: «Экономика» 28,6 %, 
«Основы права» 27,4 %, «Социология» 
26,3 %, с заметным отрывом идут остальные 
дисциплины – «Философия» 8,6 % и  «Поли-
тология» 5,7 %. Если соотнести этот вопрос 
с самым первым вопросом анкеты, то мы ви-
дим, что, если речь идет о первом образова-
нии, студенты хотят получить от него исчер-
пывающие знания по философии и полито-
логии, а дополнительно и профессионально 
хотят изучить все остальные дисциплины, 
разделивших в своих предпочтениях на груп-
пы. По этому вопросу мы также можем су-
дить об удовлетворенности преподаванием 
дисциплин социогуманитарного блока: если 
студенты хотят получить дополнительное 
образование по конкретной дисциплине, 
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значит, либо им было мало предложенных 
часов, либо их заинтересовала дисциплина, 
либо, наоборот, они не получили по ней не-
обходимого знания.

В анкете был также вопрос касательно 
самой полезной дисциплины социогумани-
тарного блока среди тех, которые студенты 
уже прослушали. Данные распределились 
следующим образом – рисунок 3. Мы видим 
на первом месте – социологию (35 %), на 
втором – экономику (21,7 %) и опять намного 
отстают философия (8,1 %) и политология 
(5,1 %). Так как «основы права» – это дисци-

плина по выбору, то ее полезность всего 
0,6 % для тех, кто ее выбирал.

В вопросе об удовлетворенности каче-
ством преподавания дисциплинами социогу-
манитарного блока рассмотрим шкалу «пол-
ностью удовлетворен» и выстроим рейтинг 
дисциплин, которые по признаку «качество 
преподавания» полностью удовлетворили 
опрашиваемых студентов.

1. Социология (52,6 %).
2. Экономика (41,1 %).
3. Политология (38,3 %).
4. Философия (27,4 %).
5. Основы права (17,1 %).

Рисунок 2 – Второе бесплатное образование

Рисунок 3 – Самая полезная дисциплина
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Одной из задач этого исследования было 
выяснить, что в понимании студентов означа-
ет интеллигентный человек, предполагая, что 
дисциплины социогуманитарного профиля 
участвуют в процессе его формирования, 
и  осуществить самоанализ в этом вопросе, 
то есть причислить или нет себя к интелли-
гентному человеку. Если объединить вместе 
тех молодых людей, которые на этот вопрос 
ответили утвердительно, и тех, кто выбрал 
вариант «скорее да, чем нет», мы получим, 
что 81 % среди студенческой молодежи при-
числяют себя к интеллигентам. Это подавля-
ющее большинство. Что понимают под этим 
понятием молодые люди, мы можем видеть 
на рисунке 4. «Интеллигентность – это лег-
кость интеллекта, терпимость характера, на-
дежность слов и благородство поступков» 
(43,4 %); «Интеллигентность – это сочетание 
правдивости сердца, благородства души 
и  трудоспособности ума человека» (26,3 %); 
«Интеллигентность – это совокупность инте-
реса к истории, искусству, литературе, уваже-
ние к культуре и нравственной ценности чело-
века (17,7 %)»; «Интеллигентность – это уме-
ние самостоятельно мыслить, выносить 
суждения о делах людей и проявления миро-
здания (10,3 %)».

Исходя из полученных распределений от-
ветов по этому вопросу, мы можем утверж-
дать, что большая часть представителей сту-
денческой молодежи отождествляют себя 
с человеком, который характеризуется легко-
стью интеллекта, терпимостью характера, на-
дежностью слов и благородством поступков. 

К вопросу о заинтересованности студентов 
в формировании социальных компетенций, 
о значимости которых писалось ранее, мы по 
результатам опроса получили следующие дан-
ные. Больше всего респонденты заинтересо-
ваны в «овладении навыками эффективного 
социального взаимодействия» (48,6 %); в «ов-
ладении знаниями о человеке и о себе» 
(44,6 %); и в равной мере заинтересованы 
в «восприятии себя как социального субъек-
та» и в «знаниях о социальных нормах» по 
37,1 % соответственно. Что характеризует 
прагматичность и индивидуализированность 
познавательной ориентации студентов, кото-
рые прежде всего хотят понять особенности 
собственной социальной идентичности и луч-
ше осознать себя как социального субъекта, 
чья успешная реализация в различных сфе-
рах жизни общества предполагает социальное 
взаимодействие, развитие эмоционального 
интеллекта и коммуникативные навыки. 

Рисунок 4 – Интеллигентный человек
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Выводы. Обобщая все вышеперечис-
ленное, мы можем сделать заключение 
о том, что со стороны представителей сту-
денческой молодежи существует четкое 
представление о важности социальных ком-
петенции при становлении профессионала, 
о потребности в формировании социальных 
компетенций и о том, что за формирование 
социальных компетенций в системе высшего 
образования отвечает блок социально-гума-
нитарных дисциплин. Все еще актуальными 
для респондентов остаются вопросы, свя-
занные с рациональным осмыслением мира 
и с умением анализировать политические 
процессы, которые призваны решить дисци-
плины «Философия» и «Политология». Пре-
подавание дисциплин социогуманитарного 
блока вызывает интерес со стороны студен-
ческой аудитории, вплоть до заинтересован-
ности в получении второго высшего образо-
вания или дополнительной специальности 

по таким профильным дисциплинам, как 
«Экономика», «Основы права», «Социоло-
гия». Также студенты признают, что удовлет-
ворены качеством преподавания этого блока 
дисциплин. Отмечая при этом, что на их 
удовлетворенность в большей степени влия-
ет личная заинтересованность в предмете, 
стиль преподавания дисциплины и доступ-
ность изложения нового и качественного ма-
териала, что действительно актуально для 
социогуманитарных дисциплин, которые из-
учают изменчивую реальность и призваны 
постоянно обновлять показатели и допол-
нять материал новыми теориями и концеп-
циями. И в заключение можно отметить, что 
изменение процесса обучения в пользу прак-
тических занятий и переориентации на кон-
кретные примеры и всестороннее изучение 
точечных ситуаций только повысит удовлет-
воренность студентов от процесса обучения 
блока социогуманитарных дисциплин.
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