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преподаватель помогает тем студентам, которые испытывают затруднения при 
освоении изучаемой темы. 

В последнее время большое распространение получили проверочные 
работы, составленные в виде тестов. 

Тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются как 
верные, так и неверные ответы. Из них студент выбирает тот, который считает 
верным для данного вопроса. Однако тест фиксирует только результат работы, 
но не ход ее выполнения, поэтому тестирование сочетается с другими формами 
контроля. 

Промежуточный контроль знаний – это сдача модулей. Данный вид 
контроля способствует закреплению и углублению знаний, полученных 
студентами при изучении данного раздела, и который позволяет 
преподавателю сделать некоторый предварительный анализ знаний студентов 
по изучаемой теме. Модульно-рейтинговый метод имеет определенные 
преимущества, заключающиеся в том, что у студентов сохраняется 
заинтересованность в подготовке к каждому занятию и к выходному контролю 
по каждому модулю в течение всего семестра, так как в этом случае они 
получают зачет «автоматом». Опыт работы показал, что только при 
тщательном осуществлении текущего контроля можно рассчитывать на 
прочное усвоение студентами материала. 

Итоговый контроль, как правило, проходит в конце семестра в форме 
зачета, предусмотренного учебными планами по курсу высшей математики для 
студентов сельскохозяйственных специальностей. 
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Метод моделирования давно стал достоянием социогуманитарных 
дисциплин, как способ опосредованного познания социальных явлений с 
помощью объектов-заместителей (моделей). Под моделью понимается такой 
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представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-
оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания о 
реальном объекте. Модель выступает как своеобразный инструмент познания, 
который преподаватель ставит между собой и студентами и с помощью 
которого рассматривает интересующий его объект. Моделирование 
способствует лучшему пониманию проблемной ситуации, выявлению 
противоречий и качественному анализу системы. Цель моделирования состоит 
в формировании и уточнении гипотезы о функционировании исследуемого 
объекта, рассматриваемого как сложная система, состоящая из отдельных и 
связанных между собой элементов. Особенность модели в том, что она  всегда 
проще тех явлений, которые, по замыслу, она отображает или объясняет.  
Именно это свойство моделирования определяет специфические формы 
использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов 
познания, в том числе и политических процессов и явлений. Познавательные 
возможности моделей обуславливаются тем, что они отражают какие-либо 
существенные черты объекта-оригинала.    

Применение моделирования в преподавании политологии эффективно в 
связи с тем, что, во-первых, политические объекты   различного уровня, 
(начиная с исследования политических партий, общественных объединений, 
политического лидерства и кончая политикой государства либо мировыми 
политическими процессами), можно рассматривать с позиций системного 
подхода. Во-вторых, метод моделирования благодаря своей хорошей 
объяснительной способности может открыть широкие возможности для 
исследования сложных систем, к которым относится и политическая система. 
Такие ее характеристики как изменчивость (динамичность), противоречивость 
поведения, подверженность воздействию окружающей среды предопределяют 
выбор метода моделирования.  Анализ политики как системы подразумевает 
рассмотрение совокупности взаимосвязанных между собой элементов, каждый 
из которых выполняет внутри системы определённую функцию, подвергая 
изменению остальные элементы и саму систему в целом. Так, нами 
воспроизводятся и конкретизируются концептуальные модели политической 
системы, разработанные американскими политологами Д. Истоном, Г. 
Алмондом и К. Дойчем, модель развертывания политического конфликта по 
Бабосову Е.М. и др., в которых наглядно показаны причинно-следственные 
связи элементов. Анализ этих связей необходим для усвоения студентами 
механизма функционирования политической системы, роли ее 
внутрисистемных и внесистемных факторов, структуры политического 
конфликта, соотношения конфликтующих политических сил, выбранной 
стратегии и тактики борьбы.   

Алгоритм учебного моделирования на занятиях по политологии включает 
несколько основных этапов: 

1. Четкая постановка требующей решения проблемы. Выявление факторов, 
характеризующих проблемную ситуацию, развитие системы (среды). 
Например, суть проблемы политической нестабильности  можно 
сформулировать в факторах «политическая культура», «законность и 
правопорядок», «активность избирателей»    и пр.  

2. Выявление связей между факторами. Определение направления влияний 
и взаимовлияний между ними. Например, фактор «политическая культура» 
влияет на факторы «законность и правопорядок», «активность на выборах ». 
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3. Определение характера влияния (увеличение-уменьшение).   Например, 
увеличение  фактора «политическая культура» увеличивает   «активность 
избирателей ».   

4. Определение силы влияния и взаимовлияния факторов (слабо, сильно). 
Например, увеличение фактора «политическая культура» «значительно» 
увеличивает «активность избирателей».   

В результате данного алгоритма строиться когнитивная модель - схема 
совокупности элементов системы с демонстрацией связей между ними. По 
мере накопления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, 
становится возможным более детально раскрывать характер связей между 
факторами. 
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Одной из основных задач Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. является формирование 
инновационного общества, создание эффективной системы непрерывной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, специалистов 
и руководителей для инновационной  экономики. 

Сегодня с УССО «Ошмянский государственный аграрно-экономический 
колледж» заключены договоры по НИСПО с 12 учреждениями высшего 
образования. 

Перед нами стоит задача трансформировать бывшего школьника в 
самодостаточную инициативную личность, личность со своей позицией, 
точкой зрения и способностью к научной деятельности. Ведь в УВО студент 
должен активно включиться в саму науку. 

В системе образования имеются две стратегии организации обучения: 
традиционная и инновационная. 

Традиционное обучение ориентировано, прежде всего, на сообщение 
знаний, которые передаются учащимся в готовом виде. Педагог является 
единственным инициативно действующим лицом учебного процесса. 
Традиционная система образования порождает неумение и нежелание 
молодежи учиться, не формирует ценностного отношения к собственному 
развитию и образованию.  

В обществе все большее распространение получает ориентация именно на 
инновационный тип обучения, ведутся поиски, направленные на превращение 
традиционного обучения в живое, заинтересованное решение проблем. 
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