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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ   

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

 

Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего 

задания. Проект как объект управления в органах власти. 

Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, 

специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, 

спиральная модель, инкрементная модель. Их 

преимущества и недостатки. Формирование проектного 

замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

Определение целей и содержания проекта. Планирование в 

проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные 

планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 

проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль 

исполнения календарных планов проекта. Контроль 

стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля 

качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой деятельности 

при разработке и реализации 

проекта. 

Организационная структура управления проектом, 

принципы построения организационных структур 

управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной 
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культуры на выбор организационной структуры 

управления проектами. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, 

сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные 

структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: 

понятие и виды. Концепция развития команды проекта. 

Гибкие методы управления проектами и роль проектных 

команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы 

организационных взаимоотношений и сфер 

ответственности при разработке и реализации проекта. 

Управление конфликтами в проекте. Основы управления 

организационными изменениями в проектной 

деятельности. Стандарты описания компетенций 

менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы 

проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение 

стандартов и методологии проектного офиса, этапы 

внедрения проектного офиса в современных компаниях. 

Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 

полномочия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные 

основы управления 

программой 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности 

управление программой (на уровне бизнес-структуры, на 

уровне муниципального 

образования/региона/государства). Модель зрелости 

управления портфелями, программами и проектами 

(Р3М3). Стандарты управления программами. Требования 

к управлению программой. Организация управления 

программой. Процесс инициации программы. Процессы 

планирования программы. Процесс контроля выполнения 

программы и управления изменениями программы. 

Процесс завершения программы. Национальные проекты и 

программы стратегического развития. 

Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, основные 

этапы, оптимизация и 

эффективность. 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного 

управления. Виды портфеля проектов. Цели управления 

портфелем проектов. Этапы управления портфелем 

проектов. Инструменты управления портфелем проектов. 

Активная и пассивная модели управления портфелем 

проектов. Задачи портфельного управления проектами. 

Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. 

Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка 

приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. 

Балансировка портфеля проектов. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут. Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 

2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 

3. Особенности управления проектами в современных организациях. 

4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 

5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 

7. Особенности жизненного цикла проекта. 

8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 

9. Фазы жизненного цикла проекта. 

10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 

11. Участники проекта. 

12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 

13. Роли членов команды проекта. 

14. Системный подход в управлении проектами. 

15. Постановка цели проекта. 

16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 

18. Выбор формы организации проекта. 

19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
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20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 

          Вопросы для самоподготовки: 

1.  Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 

2.  Роль проектов в развитии современных организаций. 

3.  Команда проекта и ее типы. 

4.  Методы проведения экспертизы проекта. 

5.  Процесс инициации проекта. 

6.  Процесс планирования содержания проекта 

7.  Процесс разработки расписания. 

8.  Процесс планирования бюджета проекта.  

9.  Процесс планирования персонала проекта.  

10.Процесс планирования закупок в проекте,  

11.Процесс планирования рисков.  

12.Процесс планирования обмена информацией в проекте. 

13.Процесс планирования управления изменениями в проекте. 

14.Процесс организации исполнения проекта. 

15.Процесс контроля исполнения проекта. 

16.Процесс завершения проекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 

2. Контрольное событие программы. 

3. Расписание программы (календарный план программы). 

4. Ограничение программы. 

5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 

6. Куратор программы и его роль. 

7. Руководитель программы и его роль. 

8. Инициация программы в организации/органах власти. 

9. Процесс планирования бюджета программы. 

10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  

17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 

19. Процесс завершения программы. 

20. Задачи портфельного управления проектами. 
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21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

 

 

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой. 

2. Требования к управлению портфелем проектов. 

3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 

4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 

6. Виды портфелей проектов. 

7. Формирование портфеля проектов.  

8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

9. Организация управления портфелем проектов. 

10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

13. Ключевые цели национальных проектов. 

14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

15. Программы и планы развития российских территорий. 

Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 
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Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и 

программами» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Управление проектами и программами» 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

3. Цели занятия.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие проекта и его признаки Лекция 

2 Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия 

проектного управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного 

менеджмента. Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл 

проекта: понятие, сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах 

жизненного цикла.  

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект 

управления в органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика 

социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, 

закономерности. Модели жизненного цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, 

спиральная модель, инкрементная модель. Их преимущества и недостатки. Формирование 

проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. Определение целей и 

содержания проекта. Планирование в проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные 

планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы проведения экспертизы проекта. Оценка 

инновационных проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль исполнения 

календарных планов проекта. Контроль стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля 

качества. 

Организационная структура управления проектом, принципы построения 

организационных структур управления проектами, факторы выбора организационных 

структур управления проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной 

структуры управления проектами. Функциональная структура управления проектами, 

проектная структура, матричная структура управления проектами (слабая матрица, 

сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные структуры: преимущества и 
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недостатки. Управление человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: понятие и 

виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие методы управления проектами и роль 

проектных команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы организационных 

взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и реализации проекта. Управление 

конфликтами в проекте. Основы управления организационными изменениями в проектной 

деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера проекта. Понятие «проектный 

офис», типы проектных офисов, функции проектного офиса, разработка концепции и 

структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного офиса, этапы 

внедрения проектного офиса в современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: 

понятие, особенности, полномочия. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект управления в 

органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование проектного замысла. 

Концептуализация проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. 

Планирование в проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок 

разработки сметы проекта. Методы проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 

проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль исполнения календарных планов 

проекта. Контроль стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации 

проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры 

управления проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная 

структура, матричная структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная 

матрица, сильная матрица). Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: понятие и виды. Концепция развития 

команды проекта. Гибкие методы управления проектами и роль проектных команд. 

Управление коммуникациями проекта. Схемы организационных взаимоотношений и сфер 

ответственности при разработке и реализации проекта. Управление конфликтами в проекте. 

Основы управления организационными изменениями в проектной деятельности. Стандарты 

описания компетенций менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы проектных 

офисов, функции проектного офиса, разработка концепции и структуры проектного офиса, 

определение стандартов и методологии проектного офиса, этапы внедрения проектного офиса 

в современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 

полномочия. 

 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Управление проектами и программами» 

2. Раздел/Тема семинарского занятия. РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

3. Цели занятия.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие проекта и его признаки Лекция 

2 Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. 

лекция 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск 

нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, 

проекта по развитию территории муниципального образования/региона и т.п.). Предложите 

для нее модель жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла 

проекта. Обоснуйте свой выбор. 

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 

взять в таблице. 
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3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве 

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень работ Единица 

измерения 

 

Стоимость всего Сроки 

исполнения 

Ограничения/допущения 

     

     

     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Рубежный контроль к разделу 1 

(??)Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексной системной модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 

(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь жизненный цикл проекта и 

соответствует его организационно-экономическому уровню называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

(??)Современная концепция управления проектами заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с последующим проектированием системы 

организации и мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-технического обеспечения проектов 
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(!)создании, развитии и изменении деятельности организации, которая может быть 

представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение ее 

стратегических целей  

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как сферы профессиональной 

деятельности 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с внедрением информационных 

технологий более высокого уровня 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла проекта не требуют 

управления, т.к. являются естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

(??) Основные процессы управления проектами (макропроцессы) разбиваются на 6 

основных групп, реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

(??) Гибридная организационная форма, в которой горизонтальная структура 

руководства проектом «накладывается» на нормальную функциональную иерархию – 

это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 

(!)матричная структура 

(??) … - это единый орган управления проектом, представляющий собой 

совокупность сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе 

командного принципа организации взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах на выбор структуры 

руководства проектом 

(!) да 

(?) нет 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА. 

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 
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Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и 

реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой 
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Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия  

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры 

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение 

культуры в историческом развитии народов. Происхождение и 

занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 

Язычество восточных славян. Византийская (христианская) 

культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий.  

Тема 1.2. Культура России периода 

Средневековья  

Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины 

XIII в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. 

Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 

достижения древнерусской литературы. «Повесть временных 

лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение независимости 

княжества. Формирование местных культурных центров. 

Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное 

зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. 

Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей 

домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие 

и русская культура. Культурные последствия походов монголо-

татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 

отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные 

центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-

нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй 
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половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после 

Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного 

государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: 

экономика, общество, культура. Социальное расслоение 

общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-

философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 

Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI 

в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная 

культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. 

Народно-патриотическое движение.  

Тема 1.3. Культура периода 

Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской 

культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 

Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I 

(1682-1725). Культурные преобразования в России на рубеже 

XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 

преобразовании культуры и быта России. Европейская 

ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание 

Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха 

Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. 

Реформаторская деятельность Александра I. Отечественная 

война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. 

Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория 

«официальной народности». «Славянофилы» и «западники». 

«Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. 

Живопись. Развитие научной мысли в России. 

 

РАЗДЕЛ 2 Культура России в период радикальных трансформаций народного сознания 

Тема 2.1. Серебряный век русской 

культуры (конец XIX – начало XX 

вв.) 

 

Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ века. 

Традиции и новаторство. Общие эстетические установки 

символизма как философии культуры. Художественный 

авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи 

и в литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее 

взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо 

и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот 

период. Развитие русского кино. Развитие русской музыки.  

Русская культура 1917-1920-х годов как завершение 

серебряного века. 

Тема 2.2. Культура Советского 

периода 

Культурная революция. Советская государственная культурная 

политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 

(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 

идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 

Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. Расцвет 

советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Явление 

диссидентства. Неофициальная и официальная культура.  
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Тема 2.3. Культура России конца 

XX-нач. ХХI вв.: период 

радикальных трансформаций 

народного сознания 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 

современной России. Советская культура в эпоху перестройки и 

гласности. Политика открытости по отношению к мировой 

культуре. Трансформация культуры в условиях рыночной 

экономики Массовая культура постсоветского времени. Роль 

интернета в современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в отечественной 

культуре в период спецоперации 

 

 1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный 

и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 
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 Тема 1.3. Культура России периода Российской империи 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: 

стиль, направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России. 

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный 

метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура Советского периода 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение. 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья. 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма. 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения. 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 



10  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 
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− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

 3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях: дискуссии, проекты и др.). 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
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задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

 3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 

мировой культуры  

Определение культуры. Типы и виды культур. 

Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. 

Поселения типа городищ. Древние ремесла. 

Язычество восточных славян. Византийская 

(христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Культура России периода Средневековья 

Древнерусские города как центры культуры. Храм 

как центр художественной и духовной жизни. 

Литература IX - середины XIII в. Жанровые 

особенности Древнерусской литературы. Жития. 

Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 

достижения древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». «Слово о полку Игореве». 

Утверждение независимости княжества. 

Формирование местных культурных центров. 

Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

Каменное зодчество в русских землях XII- начала 

XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 

Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 

ремесло. Повседневная жизнь жителей 

домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 

Татарское нашествие и русская культура. 

Культурные последствия походов монголо-татар для 

Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 

отдельных очагов культуры. Литература эпохи 

татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как 

культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. 

Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской 

битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество 

А. Рублева. Образования централизованного 

государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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государство: экономика, общество, культура. 

Социальное расслоение общества. Культурная 

политика Ивана IV. Социально-философская 

доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 

Московского царства. Пути развития русского 

искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 

книгопечатания. Материальная культура русского 

народа в XVI в. Период Смутного времени. 

Народно-патриотическое движение. 

3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи 

XVII век — начало Нового времен. Старина и 

новизна в русской культуре. Укрепление связей с 

Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 

эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). 

Культурные преобразования в России на рубеже 

XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в 

преобразовании культуры и быта России. 

Европейская ориентация в культурной политике 

Петра I. Новые идеалы светской культуры. 

Тенденции просветительства. Создание 

Московского университета. Новые архитектурные 

стили. Эпоха Екатерины II. Формирование 

дворянской культуры. Русское Просвещение. 

Расцвет художественной культуры. Реформаторская 

деятельность Александра I. Отечественная война 

1812. Декабристское движение. Правление Николая 

I. Введение цензуры. Реформа системы образования. 

Теория «официальной народности». «Славянофилы» 

и «западники». «Золотой век» русской культуры. 

Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 

. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец 

XIX – начало XX вв.) 

Состояние русской культуры в конце XIX - начале ХХ 

века. Традиции и новаторство. Общие эстетические 

установки символизма как философии культуры. 

Художественный авангард начала ХХ в. Связь между 

направлениями в живописи и в литературе.  

Реалистическая живопись этого периода и ее 

взаимодействие с новыми направлениями. Театральное 

действо и театр как ведущий вид искусства. Философия 

театра этот период. Развитие русского кино. Развитие 

русской музыки.  Русская культура 1917-1920-х годов как 

завершение серебряного века. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 2.2. Культура Советского периода 

Культурная революция. Советская государственная 

культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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(материалистическая) наука и искусство. Ужесточение 

идеологической цензуры. Массовые репрессии. Великая 

Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Холодная война. 

Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Явление диссидентства. Неофициальная и официальная 

культура. 

6. Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных трансформаций народного 

сознания 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 

современной России. Советская культура в эпоху 

перестройки и гласности. Политика открытости по 

отношению к мировой культуре. Трансформация 

культуры в условиях рыночной экономики Массовая 

культура постсоветского времени. Роль интернета в 

современной культурной ситуации России. 

Содержание и направленность изменений в 

отечественной культуре в период спецоперации. 

 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль): культурно-исторический опыт России 

  

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры  

Цели занятия: Раскрыть понятие культуры, ее типов и видов; о месте и значении 

культуры в историческом развитии народов. Синхронизировать представления студентов о 

развитии мировой и отечественной культур; уяснить значение достижений отечественной 

культуры для мирового сообщества. Рассмотреть период начала становления отечественной 

культуры. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Определение культуры. Типы и виды культур.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Место и значение культуры в историческом развитии 

народов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 

роль и значение. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

 Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов.  

2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими 

государствами в домонгольский период. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Типология культуры. Виды культур. 

2. Культура и цивилизация: соотношение понятий 

3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре. Вклад культуры России в 

мировую культуру  

4. История и значение Крещения Руси. 

5. Формирование письменности. Роль Кирилла и Мефодия для культуры славянских 

народов. 
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Тема 1.2 Культура России периода Средневековья 

Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси 

от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра 

Руси из Киева на Северо-Восток в результате татаро-монгольского нашествия и роль церкви в 

сохранении православной веры и духовного единства Руси; влияние Византии на ее 

культурную и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения 

XIV века, значение преподобного Сергия Радонежского в нем. Вторая цель – охарактеризовать 

культуру Московского царства XV в. как расцвет православной духовности, его выражение в 

монастырской жизни, архитектуре и иконописи. Следующая цель – охватить историю русской 

культуры от XVI в. как периода становления самодержавной власти до периода Смуты. В 

завершение охарактеризовать окончание этого периода возрождением российской 

самодержавной государственности, раскрыть причины и значение народно-патриотического 

движения. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 

древнерусской литературы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 

периода татаро-монгольского ига. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 

Сергия Радонежского для культуры Руси. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Культура Московской Руси. Социально-философская 

доктрина «Москва – третий Рим» 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5. Смутное время - период кризиса государственности и 

польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 

Смуты. Духовная основа народной самоорганизации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания. 

2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси 

3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное 

возрождение Руси. 

4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности 

6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры.. 

2. «Откуда есть пошла русская земля?» - изложение истории Руси в «Повести 

временных лет». 

3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского. 

4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек. 
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5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

 

  

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях античной философии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 

светского мировоззрения в Европе и в России 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Культурные преобразования в России на рубеже XVII – 

XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 

культуры и быта России 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  XVIII век – век Просвещения в Европе и в России. 

Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 

культуры.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Отечественная война 1812, ее значение для 

отечественной культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5. Выбор перспективы развития для России. Теория 

«официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

6. Первая треть XIX в. - «Золотой век» русской культуры. 

Литература. Архитектура. Живопись. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования 

2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России. 

3. Итог Отечественной войны 1812 года – возможность мировоззренческого выбора для 

российского дворянства: следование идеалам культуры Просвещения, или обращение к 

истокам отечественной культуры 

4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры. 

5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 

дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции  

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Новые художественные стили. Петровское барокко. 

2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России 

3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России 

4. Реформаторская деятельность императора Александра I 
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5. Идея России – великой державы в архитектуре русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. 

Жилярди, А. Григорьев). 

6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы. 

 

 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

Цели занятия: Сообщить студентов представление о состоянии русской культуры в 

конце XIX - начале ХХ века. Рассмотреть влияние идеалистической философии Серебряного 

века на эстетические установки представителей различных литературных стилей и 

художественных направлений этого периода. Охарактеризовать художественный авангард 

начала ХХ в., а также  реалистические тенденции в искусстве этого времени и ее 

взаимодействие с новыми направлениями. Рассмотреть театральное действо и театр как 

ведущий вид искусства Серебряного века; философию театра. Охарактеризовать развитие 

русского кино, русской музыки.  Показать, что русская культура 1917-1920-х годов является 

завершением Серебряного века.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Рубеж XIX-ХХ вв. – время русского культурного 

ренессанса 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 

культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 

творчестве декадентов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные направления русского авангарда: 

абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Расцвет и завершение авангарда в советскую эпоху. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 Задания к практическому занятию: 

1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности 

2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 

Символизм и декаданс.  

3. Журнал «Мир Искусства»: его направление, создатели, роль в распространении новой 

художественной культуры 

4. Авангардистские тенденции в русской поэзии, скульптуре, архитектуре, театре, кино, 

музыке и живописи. 

5. Авангард и советская власть: Воплощение в архитектуре и искусстве идеалов нового 

человека и нового быта. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 



30  

1. «Искусство для искусства» - девиз культуры декаданса. Призыв к освобождению от 

материализма индустриальной эпохи; отказ от обращения к социальным проблемам, к 

повседневности. 

2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна. 

3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века. 

4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм. 

5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху. 

 

 Тема 2.2. Культура Советского периода  

 Цели занятия: Сообщить студентам представления о содержании радикальной 

мировоззренческой трансформации, произошедшей в результате Октябрьской революция и 

утверждения советской власти;  о провозглашении новой цели – строительстве социалистического 

общества и о задачах формирования нового типа культуры, основанного на марксистко-

ленинской материалистической философии; воспитания нового человека.. Раскрыть 

атеистическую направленность советской культуры, противостояние «старого» и «нового» 

мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского 

государства и культурных достижений на протяжении всего периода советской власти, в том числе, 

в годы ее утверждения, в эпоху НЭПа. в З0-е годы, в период. Великой Отечественной войны, 

включая тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в 

Брежневскую эпоху «застоя». Охарактеризовать  явление диссидентства, сосуществование  

официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку 

почвы для Перестройки. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 

типа культуры, основанной на принципах марксизма-

ленинизма 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Материалистический и атеистический характер 

марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 

пропаганда как направление культурной политики. Религия 

и церковь в годы советской власти. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 

ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  

30-е годы ХХ в.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне в советском искусстве 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 

кинематографе. Обстоятельства его завершения 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 

культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  
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Задания к практическому занятию: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи 

3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма. 

4. Тенденции к традиционализации и к модернизации  в советской культуре 

5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности. 

6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как массовый 

социально-психологический феномен периода «Застоя» 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Основные черты идеала нового человека-строителя коммунизма и его выражение в 

советской культуре 

2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века. 

3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 

свободы художника в условиях господства государственной идеологии. 

4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-

ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.   

5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до 

начала Перестройки  

 

 Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: период радикальных 

трансформаций народного сознания 

 Цели занятия: Охарактеризовать культурную ситуацию эпохи «Перестройки» как 

ситуацию кризиса государственной марксистско-ленинской идеологии; борьбу за упразднение 6 

статьи Конституции СССР в период Гласности, кризис правящей партии, становление 

многопартийности. Рассмотреть ситуацию и причины распада СССР. Составить у студентов 

представление о трансформациях в культуре постсоветской  России:  политику открытости по 

отношению к мировой культуре, тенденция к усвоению ценностей глобализма и 

неолиберализма, развитие массовой культуры, роль интернета в современной культурной 

ситуации России. Отметить проблему кризиса гражданской идентичности в постсоветской 

России. Рассмотреть содержание и направленность изменений в отечественной культуре  как 

возвращение к традиционным ценностям в период спецоперации. 

 

 Структура практического (семинарского) занятия 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 

Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис власти. 

Распад СССР. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 

культуры, образования в 90-е – нулевые годы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Период президентства Б.Н. Ельцина. Постулат 

деидеологизации. Коренная переориентация официальной 

государственной идеологии с коммунистических на 

западные идеологемы  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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3.  Трансформация народного сознания в постсоветский 

период, отказ от традиционной российской ментальности. 

Кризис гражданской идентификации. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Культура России в период президентства В.В. Путина и Д.С. 

Медведева: стабилизация экономики и утверждение 

самобытности российской культуры.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5. Современная культурная ситуация – поворот к 

традиционным ценностям; возвращение к истокам 

российской ментальности 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре  

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Системные преобразования в первое  постсоветское десятилетия. Причины неудач. 

2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 

западноевропейского либерализма  в экономике и культуре в период президентства Б.Н. 

Ельцина. 

3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века. 

4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 

СССР, и молодого поколений россиян. 

5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 

ценностей в современной ситуации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Тема 1.1. The scientific attitude 

Scientific methods and the methods of 

science 

 

Лексическая тема первого подмодуля 

включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола 

Тема 1.2. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific 

discovery. 

Лексическая тема первого подмодуля 

включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Тема 2.1. Ways of business and 

professional communicating 

Лексическая тема: ведение деловой 

переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ 

статей из профессиональных журналов и интернет-

ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 
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- Nominative with the Infinitive. 

 

Тема 2.2. Technology devices and 

information communicative 

technologies. 

В лексической теме четвертого подмодуля 

приводится материал о современных устройствах 

и информационно-коммуникационных 

технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и 

противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

 

Тема 3.1. The relations between 

science and society 

 

Лексическая тема пятого подмодуля 

содержит материал, раскрывающий степень 

влияния науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

 

Тема 3.2. The achievement of 

science and technical revolution and our 

day-to-day life 

 

Лексическая тема шестого подмодуля 

включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные 

словообразовательные образцы и передаваемые 

ими значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

 

Тема 4.1. Postgraduate 

programmes and acadenic, research 

degrees. Research supervision. 

International conference participation 

 

В лексической теме седьмого подмодуля 

приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, 

научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

 

В лексической теме восьмого подмодуля дан 

материал о способах преодоления трудностей для 

построения успешной карьеры молодого 

специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact 

with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very 

complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to 

copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly 

interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user 

interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A 

few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive 

tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis 

on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons, 

menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a 

menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you 

choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled 

pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 

a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you 

run a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have 

a high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS 

also provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs 

– and do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, 

Mac OS, Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words 

(500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce 

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information 

in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. 

Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in 
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chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. 

Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write 

your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be 

clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. 

The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way 

of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate balance and 

proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience – message. 

Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful 

than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know 

and love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background 

and their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in 

mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural 

and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. 

This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive 

means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of 

communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure 

of a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention 

of the audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the 

speech, which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the 

ideas; – conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information presented 

and which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery 

of the speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. 

Four general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and 

extemporaneous. The impromptu method of delivery involves speaking without any specific 

preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method 

of delivery involves writing out the speech word for word and committing it to memory. The 

extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas 

and abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to 

exact wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this 
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method is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the following practical tips can 

be useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them; 

keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for 

discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker 

should know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common 

knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation 

the speaker sounds self-assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the 

following tips: speak clearly; don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately 

slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, 

but not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body 

relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your 

talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the 

impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve 

the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for 

the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are 

now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good 

resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You 

might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through 

your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  
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1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, 

a question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement 

that makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience 

that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge 

has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already found wide 

application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which 

includes its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested 

in it when a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The 
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subject of my thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm 

services. I think this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting 

practice is involved with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and 

other interest ed parties to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should 

be an internal control of auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both 

of theoretical and practical importance. It is based on the theory developed by my research adviser, 

professor S. Petrov. He is head of the department at the Orenburg State University. I always consult 

him when I encounter difficulties in my research. We often discuss the collected data. These data enable 

me to define more precisely the theoretical model of the audit internal quality system. I have not 

completed the experimental part of my thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the 

moment I have 4 scientific papers published. One of them was published in the US journal. I take part 

in various scientific conferences where I make reports on my subject and participate in scientific 

discussions and debates. I’m planning to finish writing the dissertation by the end of the next year and 

prove it in the Scientific Council of the Orenburg State University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to 

be a highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think 

about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. 

At the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having 

got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s 

degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s 

in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. 

For the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a 

diploma of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … 

company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time 

but I try to find a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play 

football / work out in the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … 

just for fun. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 



 16 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
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При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не существенными 

ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Иностранный язык академического и профессионального 

взаимодействия » 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Task 1. Read and translate the text, make a summary of 

it.  

3. Цели занятия.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The world of science 

 

Лекция 

2 The scientific attitude Scientific methods and the 

methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 
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РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и 

интернет-ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния 

науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 

Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research 

supervision. International conference participation 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления 

трудностей для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. «Иностранный язык академического и профессионального 

взаимодействия» 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Task 1. Read and translate the text, make a 

summary of it.  

3. Цели занятия.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Read and translate the text, make a summary of it. 
Дискуссия 

2 The term user interface refers to the standard procedures that the 

user follows in order to interact with a computer. In the late 

1970s and early 80s, the way users accessed computer systems 

was very complex 

дискуссия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact with a 

computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very complex. They 

had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to copy files. In fact, it was 

only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly interface. In 1984, Apple produced 

the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user interface (GUI). Macs were designed with 

one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A few years later, Microsoft launched Windows, 

another operating system based on graphics and intuitive tools. Nowadays, computers are used by all kinds of 

people, and as a result there is growing emphasis on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use 

of a WIMP environment: windows, icons, menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list 

of options that appear below a menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the 

mouse, which lets you choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which 

contains labeled pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 
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a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run a 

program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a high level of 

consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also provides access to 

networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and do various tasks – at the 

same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, Unix, Linux, Windows Mobile, 

Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-2000 

symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

4. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

5. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

6. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce the author 

and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information in each paragraph. 

4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) 

and quotations from the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. Annotation/Abstract 

should be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors 

(and, but, because, therefore, etc). 10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. 

For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the 

computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window containing programs, 

documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a narrative of 

any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be clear and organized. 

Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. The best presenters take the 

view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way of dealing with people. If you want 

to be effective you are to maintain the delicate balance and proportion dealing with the three essential elements 

of presenting: presenter – audience – message. Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. 

Perceptions are sometimes more powerful than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. 

Wear an outfit that you know and love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, 

their background and their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in mind. The 

best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural and comprehensive 

for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. This will help you decide 

on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive means help you personalize your 

message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of communication, presentation is to be well structured. 

The traditional and generally accepted structure of a speech contains the following elements: – introduction, in 

which the speaker grabs the attention of the audience, introduces the subject, his purpose and himself to the 

audience; – the body of the speech, which contains a summary of the major ideas and information that supports 

and clarifies the ideas; – conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information 
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presented and which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery 

of the speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four 

general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and extemporaneous. 

The impromptu method of delivery involves speaking without any specific preparation. In the manuscript 

method the entire speech is read to the audience. The memorized method of delivery involves writing out the 

speech word for word and committing it to memory. The extemporaneous method of delivery is based upon 

thorough preparation, memorizing the main ideas and abbreviating the manuscript to a number of key words 

and phrases. There is no commitment to exact wording. This method is usually described as the most effective 

one. The main advantage of this method is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the 

following practical tips can be useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are 

going to tell them; keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave 

time for discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker should 

know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common knowledge that your 

voice shows not only your character but also your mood. During the presentation the speaker sounds self-

assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the following tips: speak clearly; don‟t 

shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately slowly; pause at key points; avoid jokes; to make 

the presentation interesting, change your delivery, but not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, 

etc. Body Language – keep your body relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move 

around too much during your talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The 

idea is to give the impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly 

improve the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the 

reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are now done 

in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by brainstorming a list 

of everything you already know about the subject. Then consult several other good resources of information 

both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You might also interview people who are 

knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your information. Make 

a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a question, 

an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that makes clear the 

main idea and the purpose of your speech.  
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3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise your 

outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to connect your 

ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience that you 

have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering your 

speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I combine 

practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing research in auditing 

which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge has been rapidly developing 

in the last two decades. The obtained results have already found wide application in various spheres of national 

economy. I’m interested in that part of auditing which includes its internal quality control. I have been working 

at the problem for two years. I got interested in it when a student. The theme of the dissertation is “Internal 

quality control of audit services”. The subject of my thesis is the development of an effective internal quality 

control system for audit firm services. I think this problem is very important nowadays as a major portion of 

public accounting practice is involved with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, 

creditors and other interest ed parties to know whether the financial statements may be relied on. Hence there 

should be an internal control of auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of 

theoretical and practical importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. 

Petrov. He is head of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter 

difficulties in my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely 

the theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my 

thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. One 

of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make reports on 

my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing the dissertation 

by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State University. I hope to get 

a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  
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A Master’s course at Russian State Social University  

 

2. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my nationality is 

… . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a highly educated 

person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think about setting up my own 

family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At the present time I live in … and 

do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer 

Science for four years, I decided to continue for a Master’s degree. 10. I did my entrance exams rather well and 

now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course 

in Russia usually lasts for two years. 12. For the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the 

end of the course we’ll get a diploma of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. 

I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my 

time but I try to find a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / 

work out in the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, СЕМИНАРСКИМ 

/ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи 

профессионального общения. 

 

Важнейшие функции профессионального общения. 

Уровни коммуникации: семиотический уровень, 

металингвистический уровень, паралингвистический 

уровень, синтетический уровень. Коммуникативные 

компетентности, коммуникация высокого и низкого 

уровня.  Структура общения: коммуникативная, 

перцептивная и интерактивные стороны. Основные 

элементы процесса коммуникации. Модели 

коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. 

Лотман. Социальная коммуникация: критерии 

классификации. Типы информаций: побудительная и 

констатирующая. Два основных типа коммуникативного 

воздействия: авторитарная и диалогическая коммуникация. 
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2. Основные коммуникативные техники Коммуникативные 

стратегии и коммуникативные тактики. Слушать и 

слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное слушание. 

Эмпатическое слушание. Рефлексивное (активное) 

слушании. Ситуации, в которых рефлексивное слушание 

эффективно. Ситуации, в которых рефлексивного 

слушания недостаточно. Структура техник активного 

слушания. Техника постановки вопросов. Типология 

вопросов и их характеристика. Техника аргументации. 

Активное видение. Контроль обратной связи по 

невербальным каналам. Техники директивного общения. 

Приемы директивного реагирования. 

Тема 1.2. Основные 

коммуникативные техники 

Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 

Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 

слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 

(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное 

слушание эффективно. Ситуации, в которых 

рефлексивного слушания недостаточно. Структура техник 

активного слушания. Техника постановки вопросов. 

Типология вопросов и их характеристика. Техника 

аргументации. Активное видение. Контроль обратной 

связи по невербальным каналам. Техники директивного 

общения. Приемы директивного реагирования. 

Тема 1.3. Языковые 

особенности официально-

делового стиля 

Формы речевой коммуникации, «дисплейный текст».  

Коммуникативная интенция, замысел и цель. Текст и 

контекст. Структура речевой коммуникации. 

Психологическая характеристика (когнитивная и 

мотивационная). Социально-ролевая характеристика. 

Статусная роль, ситуативная роль, стилевые 

характеристики. Элементы прохождения информации по 

коммуникативным сетям. Денотация, коннотация, 

полисемия, синонимия. Особенности официально-

делового стиля. 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация. 

Тема 2.1. Способы 

классификации документов и 

правила их оформления 

Способы классификации документов. Текстовые номы и 

правила оформления документов. Документ и его 

составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Виды 

документов. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. Правила 

оформления документов. 

Тема 2.2. Функция письма  в 

деловой коммуникации 

Письмо как вид коммуникативной деятельности Виды 

писем. Правила этикета в письмах. Письмовники как жанр 

учебной литературы и правил написания писем. Письмо 

как жанр в современном информационном пространстве. 

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

Тема 3.1. Основные виды 

делового общения 

Цели и этапы делового общения. Виды 

делового общения. Иерархическая 

структура деловой коммуникации. 

Социально-ролевая  
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характеристика участников коммуникации. Статусная 

роль, ситуативная роль, стилевые характеристики. 

Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 

отстраненная). Позиционирование как результат 

интеракции инстанций: позиция лидер, оппонент, 

пропонент. Основные жанры устного делового общения. 

Виды вопросов в устном общении. Эффективные речевые 

техники на примере жанра интервью. 

 

Тема 3.2. Этика делового 

общения 

Универсальные принципы деловой этики. Международные 

нормы делового этикета. Нормы деловой этики. Этические 

проблемы деловых отношений (соотношение целей и 

средств их достижения; соотношение личных и 

общественных интересов; выбор между краткосрочной 

выгодой и долгосрочным результатом; соотношение 

материальных и духовных ценностей при принятии 

решений). Общие этические принципы делового общения. 

Координация и гармонизация делового общения. 

Тема 3.3. Переговорный 

процесс: сущность и 

технологии 

Общая характеристика переговоров, их виды, функции, 

совместные решения. Стратегия, динамика и тактические 

приемы ведения переговоров. Подготовка к переговорам и 

проведение делового совещания. Общие правила 

поведения на переговорах. Деловой разговор и технология 

ведения переговоров. Речевые стратегии воздействия. 

Невербальные технологии переговоров. Гарвардская 

технология ведения переговоров. Национальные стили 

ведения деловых переговоров. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
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воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 
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дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уровни коммуникации: семиотический уровень, металингвистический уровень, 

паралингвистический уровень, синтетический уровень.  

2. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 

3. Структура общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны. 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные элементы процесса коммуникации. Модели коммуникации: Д. 

Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман.  

2. Деловая коммуникация: критерии классификации.  

3. Типы информаций: побудительная и констатирующая.  
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Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности лексики официально-деловой документации. 

2. Правила, предъявляемые к написанию текстов официально-деловой 

документации. 

3. Особенности современной профессиональной коммуникации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация. 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Текстовые языковые нормы документа.  

2. Типология документов.  

3.  Служебные и личные документы. 

 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммерческие письма.   

2. Композиция коммерческого письма.  

3. Виды коммерческих писем.   

4. Сопроводительное письмо.  

5. Рекомендательное письмо 

 

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

Тема 3.1. Основные виды делового общения.  

Вопросы для самоподготовки: 

Цели и этапы делового общения.  

Виды делового общения. 

 Иерархическая структура деловой коммуникации. 

 

Тема 3.2. Этика делового общения.  

Вопросы для самоподготовки: 

Организация делового телефонного разговора с работодателем. 

Принцип кооперации Грайса. 

Принцип вежливости Дж.Лича. 

Деловой телефонный разговор.  

Структура делового телефонного разговора. 

Общепринятые правила телефонного разговора.  

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Вопросы для самоподготовки: 

Переговорный процесс: сущность и технологии 

Общая характеристика переговоров, их виды, функции, совместные решения.  

Стратегия, динамика и тактические приемы ведения переговоров. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
 

Схема 3.  

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 4. 

 
 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

 
Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

 

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация 
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Тема 2.1. Служебная и личная документация. 

 
 

Схема 2. 
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Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

 

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

         Тема 3.1. Основные виды делового общения.   

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. 

 
 

Тема 3.2. Этика делового общения. 

Схема 1. 

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 

Убеждающее  

(рациональное) 

Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  

(внушающее) 
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Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Схема 1 

 

Схема 2 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 
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кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
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– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  



24  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе и по системе зачтено/не зачтено 

для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю). 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

3. Тема лекционного занятия- 

Функции и задачи профессионального общения 

1. Цели занятия.  

Раскрыть сущность профессионального общения  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Важнейшие функции делового общения. Уровни 

коммуникации: семиотический уровень, 

металингвистический уровень, паралингвистический 

уровень, синтетический уровень. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

2 Коммуникативные компетентности, коммуникация 

высокого и низкого уровня.  Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

3 Основные элементы процесса коммуникации. Модели 

коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

4 Два основных типа коммуникативного воздействия 

Социальная коммуникация: критерии классификации. 

 

Опрос, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема. Функции и задачи профессионального общения 

Текст лекции 

 

КОММУНИКА́ЦИЯ (лат. communicatio, от communico – делать общим, делать сообща, 

связывать, общаться), взаимодействие людей и животных, предполагающее обмен информа-

цией с помощью специализированных  сигналов-посредников.  

Коммуникация представляет собой социальный процесс. Она выполняет связующую 

функцию в обществе. 

Коммуникация происходит не только в человеческих социальных системах: 

определенного рода коммуникация характерна для животных (пение птиц, язык пчел и т. п.).  
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Если коммуникация – это процесс передачи сообщения, информации, то все более 

актуальным становится и известный афоризм: «Кто владеет информацией, тот владеет 

властью». 

Классической формулой коммуникации, которая встречается в большинстве пособий по 

теории коммуникации, принято считать определение, данное американским 

исследователем  Гарольдом Д. Лассвеллом (H.D.Lasswell): “Who says what to whom in which 

channel with what effect?”. Дословный перевод звучит следующим образом: «Кто, что говорит 

кому, по какому каналу, с каким эффектом?». 

Когда коммуникативный процесс является объектом анализа, его удобно представлять в 

виде модели.  

Их достаточно много –различных моделей, в которых схематически воспроизводятся 

его составные элементы и функциональные характеристики. 1. Пятивопросная 

модель(пентада) Гарольда Дуайта Лассуэлла, которая  представляет собой одну из ведущих 

парадигм теоретического осмысления коммуникации в современной политологии, социологии 

и психологии.  

Чаще всего его имя связывают с такими эпитетами, как «основатель современной 

политологии» и «Чикагской школы социологии», «создатель 

научного направления – политической психологии». Г. Лассуэлл также 

широко известен как исследователь социальной коммуникативистики, 

военной пропаганды, рекламы и средств массовой информации. 

В 1948 г., будучи профессором Йельской школы права, Г.Д. Лассуэлл описывает модель 

коммуникации, которую позднее назовут его именем. В своей статье «Структура и функции 

коммуникации в обществе» (The Structure and Function of Communication in Society) он 

впервые приходит к мысли о том, что самым простым или удобным путем описания акта 

коммуникации являются ответы на пять следующих вопросов: кто говорит? что говорит? по 

какому каналу сообщает? кому? с каким эффектом? Зарубежные исследователи 

коммуникации, связей с общественностью, политологи и социологи считают эту формулу 

одной из первых и наиболее значимых моделей общения. 

Конечно, последователи Г. Лассуэлла, в том числе и в нашей стране, пошли гораздо 

дальше и развили эту идею, постаравшись довести ее до совершенства, но роль Г. Лассуэлла 

трудно переоценить, поскольку именно его, представляющаяся сегодня очевидной, простая 

пятивопросная модель дала ощутимый импульс, понимание и соответствующий угол зрения 

на множество проблем. 

2) Новый информационный мир по-иному выстраивает свои приоритеты, опирается на 

новые типы возможностей. Модель К. Шеннона (для лингвистики интерес представляет 

введенное им понятие «избыточности языка»)  

Клод Элвуд Шеннон (30 апреля 1916 — 24 февраля 2001) — американский математик, 

инженер-электрик, и криптограф, известный как «отец теории информации» совместно с 

Уивером Уорреном (Warren Weaver; 1894—1978) (американский математик, основоположник 

машинного перевода) в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации», 

Информация как концепция впервые была изучена в математических и технических 

науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых 

по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация 
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является элементом кибернетической модели, её объём характеризуется неопределенностью. 

Такая модель кибернетической информации и была создана Клодом Шенноном и Уорреном 

Уивером. 

Клод Шеннон выделил три уровня коммуникации: технический, семантический и 

уровень эффективности. Технические проблемы связаны с точностью передачи информации 

от отправителя к получателю. Семантические проблемы - с интерпретацией сообщения 

получателем сравнительно с тем значением, которое было отправлено отправителем. 

Проблема эффективности отражает успешность, с которой удается изменить поведение в 

связи с переданным сообщением. 

Систему коммуникации, по мнению Клода Шеннона, можно представить в следующем 

виде:  центральной проблемой для него становится вопрос передачи информации, но при 

этом главным становится не то, что сказано, а то, что могло быть сказано: "Информация 

является степенью вашей свободы выбора, когда вы выбираете сообщение. Когда вы 

находитесь в весьма элементарной ситуации, где вы имеете выбор из двух альтернативных 

сообщений, тогда можно условно говорить, что информация равна единице" [580, р. 17-18]. 

Информация (или энтропия) в этой модели предстает с точки зрения свободы выбора. Можно 

высчитать максимальную энтропию, которую в состоянии иметь этот источник с тем же 

набором символов. Естественный язык в этом плане избыточен: так для английского языка эта 

цифра составляет 50%. Такая высокая избыточность и позволяет исправлять ошибки, 

возникающие при передаче. Чем больше уровень шума, тем избыточность становится 

необходимее. 

Клод Шеннон также предлагает на пути от источника к передатчику поставить еще один 

элемент — "семантический шум". Он будет отражать изменения в значении, которые 

невольно вносит источник информации. 

3) Статус наук коммуникативного цикла непрерывно возрастает. В этой области также 

появились свои "глобалисты", замкнувшие на коммуникацию весь мир. Это Маршалл 

Маклюэн. 

Концепцию М. Маклюэна можно описать несколькими основополагающими идеями.  

Во-первых, это повышение роли самого канала коммуникации, который задает в ряде 

случаев само сообщение. Маклюэн также подчеркивал, что современные средства 

коммуникации уже передают не столько само сообщение, сколько его автора, например, имея 

в виду телевидение.  

Во-вторых, всеобщность его подхода привела к рассмотрению мира как одной гло-

бальной деревни, единство которой достигается за счет СМИ.  

В-третьих, Маклюэн предложил очень интересное разграничение "горячих" и 

"холодных" СМИ. Горячие средства загружают орган чувств полностью, холодные — из-за 

недостаточной информационной определенности заставляют подключаться все органы чувств. 

Радио, с его точки зрения, является горячим средством, телевидение — холодным, поскольку 

радио "не вызывает такой высокой степени соучастия аудитории в своих передачах, как те-

левидение. Его роль в том, чтобы создавать звуковой фон или устранять шумы, как в случае с 

подростком, открывшем в радиоприемнике средство отгородиться от своего окружения. 

Телевидение не подходит для создания фона. Оно завлекает вас, и без этого, что называется, 

не обойтись" [546, с. 169-170]. 



34  

МакЛюэна отличал неожиданный взгляд на самые обычные предметы. Из книги 

«Понимание средств коммуникации» мы узнаем о том, какую огромную роль в жизни 

человека эпохи Фердинанда и Изабеллы играли такие средства коммуникации, как 

географические карты, помощники в освоении новых просторов. Их тщательно оберегали от 

чужих глаз, поскольку они были ключом к освоению новых территорий. Для тех времен, как 

утверждает МакЛюэн, карты играли такую же роль, как для современного человека новейшие 

технологические разработки, которые нередко современные бизнесмены крадут у 

конкурентов. Карты в теории канадского ученого связаны с другими СМК – дорогами: они 

соединяли разные географические точки, по ним долгое время распространялась информация, 

и только изобретение электричества и телеграфа создало условия для мгновенной передачи 

сообщения. [12, с. 89– 106]. Деньги, по мнению МакЛюэна, это форма коммуникации, язык, 

который переводит «труд 

4) Для языкознания эти идеи были интерпретированы Романом Якобсоном.  Роман 

Осипович Якобсон (1896—1982) — российский филолог, фольклорист, полиглот, один из 

основателей ОПОЯЗа (Общества по изучению поэтического языка) эмигрировал из России в 

1921 г. сначала в Чехию, затем в Норвегию, Швецию и США. Его идеи повлияли на семиотику 

Ф. де Соссюра, на формирование Пражского лингвистического кружка. Он популяризировал 

семиотику Ч.С. Пирса, изучал значение звуков, связь звучания и значения, став 

родоначальником фонологии в лингвистике. Р.О. Якобсон разработал лингвистическую 

модель речевой коммуникации, в которой обосновал основные функции языка 

соответствующие базисным элементам акта коммуникации: адресант, контекст, сообщение, 

канал, контакт, код, адресат. 

Структура модели Свою модель коммуникации Р.Якобсон описывает следующим 

образом: Адресант посылает сообщение адресату. Для того, чтобы сообщение могло 

беспрепятственно выполнять возложенные на него функции, необходимо соблюдение таких 

факторов, как:  

Адресант (addresser) – Субъект, отправляющий сообщение;  

Адресат (addressee) – Субъект, получающий сообщение;  

Сообщение – Информация, отправляемая адресату;  

Контекст (context), о котором идет речь. Адресат должен однозначно воспринять этот 

контекст. Контекст должен либо изначально быть вербальным, либо допускать вербализацию;  

Код (code). Код должен быть понятен и адресанту и адресату, поэтому должен быть 

абсолютно общим или хотя бы частично общим для кодирующего и декодирующего;  

Контакт (contact) – канал физической связи или же наличие психологической связи 

между адресантом и адресатом. Контакт обуславливает возможность установления и 

поддержания коммуникации между сторонами. 

Классификация типов коммуникации до интернета  

Для исследователей представляют интерес не только типы общения (коммуникации), но 

и принципы их классификации. Наиболее существенным критерием классификации типов 

коммуникации является количество участников. На этой основе можно выделить следующие 

типы:         

•  автокоммуникация (разговор с самим собой, личный дневник); 

• межличностная коммуникация (взаимодействие двух или нескольких субъектов-

индивидов);  

• групповая коммуникация (взаимодействие между субъектом и группой, между двумя 

или несколькими группами, внутри группы)  
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• массовая коммуникация (распространение при помощи технических средств – печати, 

радио, телевидения и т. д. – сообщений, адресованных широкой аудитории) (подробнее см. 

ниже). 

 

С распространением интернета  инновационные возможности канала трансформируют, в 

том числе, характер адресата: «Массовый адресат в интернет-коммуникации 

стратифицируется по интересам и становится не массовым, а коллективным адресатом. 

То есть массовый адресат в интернеткоммуникации является совокупностью коллективных 

адресатов, объединенных по темам, по блогерам, чьими подписчиками они являются, по 

корпоративным сайтам и т. п.» [Барышева, Касперова 2015: 125]. Рассмотрим типы 

коммуникации, традиционно выделяемые в эпоху до интернета. 

 1. Автокоммуникация. Понятие автокоммуникация вводится Ю.М. Лотманом. В статье 

«О двух моделях в системе культуры» он выделил два возможных направления передачи 

сообщения: «Я – Я» и «Я – ОН» [Лотман 1992: 76–77]. Система «Я – ОН» является наиболее 

типичным случаем. В данном случае направление «Я» обозначает субъекта передачи, то есть 

адресанта – обладателя информации, а направление «ОН» – адресата. Перед коммуникацией 

некое сообщение известно только «мне» и не известно «ему». Наоборот, если субъект 

передачи сообщается с самим собой, то информация 18 сообщения известна адресанту и 

адресату. Эта система называется «Я – Я». На основе направления «Я – Я» Ю.М. Лотман 

впервые предложил понятие «автокоммуникация» и ввел в лингвистический обиход этот 

термин. У автокоммуникации существуют и другие названия – интраперсональная 

коммуникация, внутренняя коммуникация. Как следует из термина, автокоммуникация – «это 

форма коммуникации, которая замкнута на одном субъекте, выступающем и создателем, и 

получателем сообщения. Автокоммуникация сопровождает любую человеческую 

деятельность в виде внутренней речи, но может протекать и в определённой форме (монолог, 

дневник, не предназначенные другим записи и пр.)» [Российская социологическая 

энциклопедия 1998: 1]. В системе «Я - Я» объект коммуникации является и её субъектом, то 

есть обладатель информации передаёт информацию самому себе. По определению Ю.М. 

Лотмана, это «… те дневниковые записи, которые делаются не с целью запоминания 

определенных сведений, а имеют целью, например, уяснение внутреннего состояния 

пишущего, уяснение, которое без записи не происходит. Обращение с текстами, речами, 

рассуждениями к самому себе» [Лотман 1992: 77]. В отличие от системы «Я – ОН», которая в 

основном относится к «пространственному измерению» (информация распространяется в 

пространстве), система «Я – Я» преимущественно относится к «временному измерению». 

Субъект общения отправляет сообщения самому себе не только для памяти, но и для передачи 

информации во времени, а также постигает скрытое значение информации в процессе 

автокоммуникации. Отметим, что традиционный для автокоммуникации жанр дневника, 

обретая новую форму, является популярным в интернете. Мы имеем в виду так называемые 

блоги (от англ. blog), самой первой и самой известной платформой которых является Live 

Journal (русск. Живой Журнал, или ЖЖ). 

 2. Межличностная коммуникация  

В межличностной коммуникации участвуют как минимум двое, но возможно большее 

количество участников. Они имеют случайный или преднамеренный, частный или публичный, 

длительный или кратковременный, вербальный или невербальный личностный контакт 

[Полякова 2017: 26]. Главная цель межличностной коммуникации – передача информации и 

обмен мнениями. Она возможна как в устной (беседа), так и в письменной форме (письмо, 
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записка). При этом до появления интернета участники межличностной коммуникации обычно 

общались в ходе личной встречи. Этот вид коммуникации обладает спецификой, связанной с 

общением в режиме реального времени. С помощью вербальных и невербальных средств 

субъект и объект общения имеют возможность визуального, аудиального и тактильного 

взаимодействия, то есть могут слышать, видеть и касаться друг друга. Благодаря этому 

контакту участники легко осуществляют обмен информацией, мнениями, эмоциями. В 

различных определениях межличностной коммуникации исследователи указывают ее разные 

специфические черты. В целом для нее характерны «неофициальность, спонтанность, 

неорганизованность, нерегулируемость, нерегламентируемость» [Словарь 

социолингвистических терминов 22–23]. В.Н. Куницына в своем определении указывает на 

важность наличия определенного типа отношений между коммуникантами: «Межличностное 

общение – взаимодействие между несколькими людьми, осуществляемое с помощью средств 

речевого и неречевого воздействия, в результате которого возникают психологический 

контакт и определенные отношения между участниками общения» [Куницына 2001: 4]. По 

мнению В.П. Конецкой, «межличностная коммуникация понимается как процесс 

одновременного речевого взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга» 

[Конецкая 1997: 113]. Технические средства (т. е. канал), как и предсказывал Г. Лассуэлл, 

создают особые типы межличностной коммуникации, что отмечается современными  

исследователями. «Благодаря телефону появилась возможность практически мгновенной 

передачи и приема на расстоянии устных и письменных сообщений. Позже видеотелефон 

позволил собеседникам не только слышать, но и одновременно видеть друг друга» 

[Мечковская 2009: 430]. С появлением интернета межличностная коммуникация приобретает 

те же инновационные категории, что и любая письменная информация, размещенная здесь: 

поликодовость, мультимедийность, интерактивность [Дедова 2010: 37], т. е. становится 

возможным общение с помощью разных каналов восприятия и передачи информации 

(письменный текст, графика, видео и т. д.).  

3. Групповая коммуникация  

Групповая коммуникация – «это такой тип коммуникационного взаимодействия, при 

котором общение происходит между двумя или большим количеством людей определенной 

социальной группы или организации в целях осуществления взаимозависимых действий и 

решения совместных задач» [Шаталова 2016: 250]. В соответствии с субъектом общения 

групповую коммуникацию можно разделить на две категории: личностно-групповую и 

межгрупповую. В личностно-групповой коммуникации один человек становится субъектом 

(то есть лидером общения) и может транслировать информацию в тех или иных формах какой-

то конкретной группе людей. При межгрупповой коммуникации в процесс общения в качестве 

адресанта и адресата вовлечены не конкретные индивиды, а группы людей, сформированные 

на определенных основаниях. В отличие от межличностного общения, члены групповой 

коммуникации имеют меньше возможностей общаться друг с другом. Преимущественная 

возможность передачи информации дается лидеру, который вступают в коммуникацию с 

группой. Также очевидно, что в межгрупповой коммуникации группа людей становится 

субъектом общения. Здесь надо подчеркнуть, что данная группа обычно заинтересована в 

обсуждении общей 21 темы. Форма групповой коммуникации разнообразна – концерты, 

оркестры, собрания и др.  

4. Массовая коммуникация  

В подходах к определению массовой коммуникации нет единства мнений, но 

большинство исследователей вслед за Умберто Эко подчеркивают роль технических средств в 
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формировании данного феномена. По определению М.С. Андрианова, массовая коммуникация 

– это «процесс систематического распространения информации (знаний, духовных ценностей, 

моральных и правовых норм и т. п.) и передачи специально подготовленных сообщений с 

помощью технических средств (звукозапись, видеозапись, печать, радио, кинематограф, 

телевидение и т. д.) на численно большие, анонимные, рассредоточенные аудитории» 

[Андрианов 2007: 171]. То есть «массовая коммуникация (от англ. mass communication) 

представляет собой систематическое информационное воздействие социальных институций, 

то есть средств массовой информации (печать, радио, телевидение), на мнения и поведение 

людей» [Мечковская 2009: 431]. Очевидно, что адресатами общения являются не отдельные 

индивиды, а массы. Главная цель массовой коммуникации – с помощью разнообразных 

технических средств распространять информацию, по мере возможности максимально 

широко. Термин «масс-медиа» (от англ. mass-media) отражает активную роль средств 

массовой информации (СМИ), связанную с влиянием субъектов коммуникации (органов 

власти, политических и общественных организаций, их лидеров) на самую широкую 

аудиторию.  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие уровни коммуникации выделяют? 

2. В чем суть семиотического, металингвистического, паралингвистического и 

синтетического уровней.  

3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня. 

4. Какова структура общения? 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Раздел 2. Служебная и личная документация. 

3. Тема лекционного занятия - Способы классификации документов и правила их 

оформления  

4. Цели занятия. Показать типологию деловых документов  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1

1 

Сферы деятельности официально-деловой стиля 

Характерные черты и конститутивные свойства  

официально-делового стиля. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2

2 

Языковые признаки официально-делового стиля 

(лексические, морфологические, синтаксические). 

Текстовые нормы. Формуляр и реквизиты. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3

3 

Основные жанры официально-делового стиля. Типология 

документов 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Текст лекции 

§1. Официально-деловой стиль речи(общая характеристика) 

Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает правовую и 

административно-общественную сферы деятельности. Он используется при написании 

документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных 

видах делового устного общения. 

Среди книжных стилей  официально-деловой стиль выделяется относительной 

устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым 

изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, 

морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер. 

Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 

окрашенных слов, сжатость, компактность изложения.  

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее задан. Самая 

яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише 

(франц. clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора, 

наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см. 

ниже) 

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных 

договоров, государственных актов, юридических законов, постановлений, уставов, 

инструкций, служебной переписки, деловых бумаг и т.д. Но, несмотря на различия в 

содержании и разнообразие жанров, официально-деловой стиль в целом характеризуется 

общими и самыми важными чертами. К ним относятся: 

1) точность, исключающая возможность инотолкований; 

2) языковой стандарт. 

Эти черты находят свое выражение а) в отборе языковых средств (лексических, 

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов. 

Рассмотрим особенности лексики, морфологии и синтаксиса официально-делового 

стиля. 

 

§2. Языковые признаки официально-делового стиля речи 

Лексические признаки официально-делового стиля речи 

Лексическая (словарная) система официально-делового стиля, кроме общекнижных и 

нейтральных слов, включает: 

1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании решения, 

входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по истечении срока. 

2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой бизнес; 

3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ. 

В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов, а также 

слов в переносных значениях, а синонимы употребляются крайне редко и, как правило, 

принадлежат одному стилю: снабжение = поставка = обеспечение, платежеспособность = 

кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др. 
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Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие 

чего ее лексика предельно обобщена. В официальном документе предпочтение отдается 

родовым понятиям, например: прибыть (вместо приехать, прилететь, прийти и т.д.), 

транспортное средство (вместо автобус, самолет, "Жигули" и т. д.), населенный пункт (вместо 

деревня, город, село и т.д.) и др.  

Морфологические признаки официально-делового стиля речи 

К морфологическим признакам данного стиля относится многократное (частотное) 

использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие: 

1) существительные – названия людей по признаку, обусловленному действием 

(налогоплательщик, арендатор, свидетель); 

2) существительные, обозначающие должности и звания в форме мужского рода 

(сержант Петрова, инспектор Иванова); 

3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, непризнание); 

4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на основании);  

5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь); 

6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимого действия (за 

неуплату взимается штраф…). 

7) сложные слова, образованные от двух и более основ (квартиросъемщик, 

работодатель, материально-технический, ремонтно-эксплуатационный, вышеуказанный, 

нижепоименованный и т.п.). 

Использование указанных форм объясняется стремлением делового языка к точности 

передачи смысла и однозначности толкования.  

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи 

К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся: 

1) употребление простых предложений с однородными членами, причем ряды этих 

однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например: … штрафы в 

качестве меры административного взыскания могут устанавливаться в соответствии с 

законодательством России за нарушение правил техники безопасности и охраны труда в 

промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве; 

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время); 

3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки имен существительных 

в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой полиции…);  

4) преобладание сложных предложений, в особенности сложноподчиненных, с 

придаточными условными: При наличии спора о размерах причитающихся уволенному 

работнику сумм администрация обязана уплатить указанное в настоящей статье 

возмещение в том случае, если спор решен в пользу работника. 

 

§3. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи 

По тематике и разнообразию жанров в рассматриваемом стиле выделяют две 

разновидности: I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой стиль. 

В свою очередь в официально-документальном стиле можно выделить  язык 

законодательных документов, связанных с деятельностью государственных органов 

(Конституция РФ, законы, уставы), и язык дипломатических актов, связанных с 

международными отношениями (меморандум, коммюнике, конвенция, заявление). В 

обиходно-деловом стиле различают  язык служебной переписки между учреждениями и 

организациями, с одной стороны, и  язык частных деловых бумаг – с другой. 
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Все жанры обиходно-делового стиля: служебная переписка (деловое письмо, 

коммерческая корреспонденция) и деловые бумаги (справка, удостоверение, акт, протокол, 

заявление, доверенность, расписка, автобиография, и др.) – характеризуются известной 

стандартизацией, облегчающей их составление и использование и рассчитанной на экономию 

языковых средств, на устранение неоправданной информационной избыточности (см. 

подробно 4.2; 4.3; 4.4). 

Рассмотрим кратко одну из разновидностей официально-документального стиля – 

дипломатический подстиль. 

Дипломатический подстиль 

Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий мирными 

средствами;  это также техника и мастерство, гармонично воздействующие на международные 

отношения и подчиняющиеся определенным правилам и обычаям. 

Дипломатическая деятельность всегда носила ярко выраженный ритуальный характер. 

Дипломатическая профессия очень стара. Свидетельства договоров о мире встречаются среди 

древнейших исторических памятников. Одним из важнейших качеств дипломата – 

общительность. Общество дипломатов – это ограниченный круг людей, хорошо подобранный, 

в какой-то мере изолированный, со своими строгими правилами этикета и профессиональной 

вежливости. Дипломат должен обладать тактом. 

Сфера функционирования дипломатического подстиля – дипломатия и международные 

отношения. Дипломатический подстиль включает в себя следующие жанры: конвенция, 

коммюнике, декларация, заявление, меморандум, нота, международное соглашение и др. 

Языковые особенности дипломатического подстиля 

Для языка дипломатии характерно употребление международной дипломатической 

терминологии и терминологии международного права, в основном латинского и 

французского происхождения, например: консул, конвенция; атташе, демарш, коммюнике 

(так как языком дипломатии в Средние века был латинский, а позднее французский). Иногда в 

дипломатических текстах латинские термины и выражения употребляются в латинском 

написании: persona поп grata, status quo, право veto и т.д. 

Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний общелитературного 

языка, которые в определенных значениях употребляются в качестве терминов: протокол 

(совокупность общепризнанных правил международного общения), сторона (определенное 

государство и его правительство, участвующее в переговорах) и т.п. 

В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие стилистическую 

помету книжное, высокое, которые придают дипломатическим документам торжественное 

звучание. Например: Высокий Гость, визит вежливости, сопровождающие лица и т.п. 

Используется так называемая этикетная лексика, в состав которой нередко входят 

историзмы: Его Величество, Его Высочество, госпожа, господин и т.д., а также близкая к 

этикетной лексике комплиментарная лексика (протокольные официальные формулы 

дипломатической вежливости): свидетельствовать почтение, принять уверение в почтении 

(в глубоком уважении) и т.п. Многие из этих протокольных, официальных формул имеют 

международный характер.  

Языку дипломатии свойственна эмоционально-экспрессивная окрашенность. Это 

сближает дипломатический подстиль с публицистикой. Например: Мы с огромным интересом 

рассмотрим все вопросы, обозначенные в протоколах 2004 года.  

Для синтаксиса дипломатических документов характерно употребление условно-

уступительных предложений, гибких формулировок, что соответствует требованиям 
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дипломатического этикета, дипломатического такта. Повелительное наклонение и 

соответственно императивные предложения (приказ, повеление) употребляются в 

дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в ультиматумах. 

В заключение отметим, что дипломатический подстиль наиболее "открытый" из всех 

подстилей деловой речи, он ближе других разновидностей официально-делового стиля 

соприкасается с политикой и публицистикой, и это обусловливает его языковое и 

стилистическое своеобразие. 

Велика сила слова в дипломатии, в ее власти над международными событиями (как 

велика роль слова в официально-деловом стиле вообще). Демосфен говорил: "Послы не имеют 

ни кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей. Их оружие – слова и благоприятные 

возможности". 

Структурно-логическая схема "Официально-деловой стиль речи и его 

разновидности" 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль? 

2. Каковы общие черты официально-делового стиля? 

Официально-
документальный  
 

Жанры 
- заявление 

- автобиография 
- расписка 

- доверенность 
- резюме 
- докладная записка 

- объяснительная 

записка 
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документов 
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служебной 

переписки 

 

Язык деловых 

бумаг 

 

Жанры 

- заявление 
- меморандум 
- коммюнике 

- конвенция 

 

Жанры 
- закон 

- акт 
- указ 

- устав 
- Конституция 

 

Жанры 
деловые 

письма между 
министерствами 

и ведомствами, 
предприятиями 

 

 



42  

3. Перечислите языковые признаки официально-делового стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические). 

4. Расскажите о дипломатическом подстиле. 

5. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 

 

Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

2. Раздел 3. Деловое общение 

3. Тема лекционного занятия- Основные виды делового общения 

1. Цели занятия.  

Раскрыть сущность профессионального общения  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Цели и этапы делового общения.  

 

  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Виды делового общения.   Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Иерархическая структура деловой коммуникации  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Текст лекции.  

Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов, 

как менеджеры, юристы, психологи, бизнесмены, рекламисты и т.п. Поэтому владение 

формами и нормами делового общения, средствами вербальной и невербальной 

коммуникации необходимо для каждого человека. 

При деловом общении возникает процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен информацией и опытом, связанными с рабочей деятельностью. При 

деловом общении ставятся конкретные задачи, которые требуют своего решения, или 

реализуются определенные цели.  

Итог делового общения -  конкретный результат.   

Деловое общение – общение по строгим правилам, знание специфики речевого этикета и 

корпоративной культуры.  

 

Деловое общение как вид социальной коммуникации.  

Деловое общение как вид массовый социальной коммуникации приобрело в 

современном мире глобальное значение. Для успешной деловой коммуникации необходимо 

гармоничное сочетание речевой и поведенческой составляющих.  
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Внешняя сторона делового общения реализуется в коммуникативных действиях и 

проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку 

зрения.  

Внутреннее содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных 

сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский, 

прагматически-деловой и др.) и манеры общения  зависит от индивидуальных качеств 

коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений 

с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение, 

как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и 

нормами речевого и поведенческого этикета.  

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе 

определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной 

морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между 

руководителями и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного 

сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.  

Предметом делового общения является дело, содержанием - социально-значимая 

совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание 

и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и 

своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют 

пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и 

норм поведения, внешний вид и др.. 

1. Цели делового общения.  

Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного 

вида совместной деятельности, которая направлена на получение прибыли. Часто деловое 

общение связано с определенными ситуациями и задачами: 

• заключение контракта; 

• разрешение проблем; 

• достижение договоренности о чем-либо; 

• изменение точки зрения собеседника; 

• увеличение дохода; 

• рост личного влияния; 

• служебный рост; 

• корректировку неправильной информации; 

• приобретение новой информации. 

2. Этапы делового общения 

 Независимо от конечных целей делового общения оно проходит несколько базовых 

этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации: 

• установление контактов; 

• обсуждение вопроса, проблемы; 

• принятия решения, достижение цели; 

• выход из контакта. 

Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения: 

следует показать свою открытость для общения, что достигается не только вербальной 

(словами), но и невербальной коммуникацией (мимика, жесты, поза). Создание 
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доброжелательной обстановки, внимательное отношение к подчиненному, соблюдение 

этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением.  

Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения 

имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации.  

Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий 

и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет 

коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В 

таких случаях целесообразно продолжить обсуждение противоречий в другой раз и не 

торопиться с согласованием.  

Последним этапом делового общения является выход из контакта.При окончании 

делового общения  высказываются надежды на дальнейшее сотрудничество и будущие 

встречи, выражается благодарность. 

3. Виды делового общения 

При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс 

обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная - 

воздействие, согласование, делегирование полномочий; призывная - побуждение, просьба; 

конативная - усвоение, понимание, знание этикета; когнитивная - познавательная функция; 

эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций. 

Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о 

разных видах делового общения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая коммуникация представлена двумя видами речевой деятельности: устной  и 

письменной.  

 
В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой 

речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая 

определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой 

и развитым стилем. 

Составляющие устной и письменной форм ДК 

Устные формы Письменные формы

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 
Убеждающее  

(рациональное) 

Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  

(внушающее) 
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Разновидностями устной деловой коммуникации являются: 

• деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу); 

• деловые переговоры; 

• интервью; 

• публичное выступление; 

• речь-презентация;  

 

Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества: 

• служебная переписка; 

• документы разных видов и жанров; 

• печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

Расскажите о видах делового общения. 

1) Что такое иерархическая структура деловой коммуникации. 

2) Как субординация влияет на деловую коммуникацию 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 1.2. Основные коммуникативные 

техники 

3. Цели занятия: раскрыть сущность коммуникативных стратегий и коммуникативных 

тактик.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 

Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное 

слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное 

(активное) слушании.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно. 

Ситуации, в которых рефлексивного слушания 

недостаточно. Структура техник активного слушания.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Техника постановки вопросов. Типология вопросов и их 

характеристика. Техника аргументации. Активное видение. 

Контроль обратной связи по невербальным каналам. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Техники директивного общения. Приемы директивного 

реагирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики.  

2.Нерефлексивное слушание. Эмпатическое слушание. Рефлексивное (активное) 

слушании. 

3. Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно.  

4. Ситуации, в которых рефлексивного слушания недостаточно.  

5. Приемы директивного реагирования. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. 

Определите жанр документа.  

2. Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей. 

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 
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    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 

пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней 

школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. 

Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную 

площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  

6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1:  

1.Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 

3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 

4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами. 

7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты 

населения. 

8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-делового 

документа. 

9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

11. Виды деловых переговоров. 

12. Основные правила делового разговора по телефону. 

13.Особенности современных деловых совещаний. 

14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении. 

 

 Тестовые задания: 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 

б) психологическому состоянию собеседника; 
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в) времени проведения разговора; 

г) началу разговора 

           

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 

а) врача; 

б) нотариуса; 

в) юрисконсульта; 

г) филолога 

 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Гераклитом; 

г) Демосфеном 

 

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

 а) согласие с клиентом во всём; 

 б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 

 в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Способы классификации документов и 

правила их оформления 

3. Цели занятия: сформировать представление о деловой документации, типологии и 

особенностях текстовых норм 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Способы классификации документов. Текстовые номы и 

правила оформления документов. Документ и его 

составляющие (реквизиты).  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Виды документов.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Правила оформления документов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2. Классификации деловых писем.  

3. Виды коммерческих писем.  
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4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

5. Способы классификации документов и правила их оформления.  

6. Особенности резюме при устройстве на работу.  

7. Виды инициативных резюме.  

 

Практические задания: 

1. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и запишите 

предложения в отредактированном виде 

1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по действующим 

прейскурантам. 

2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории граждан на 

дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.). 

3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих 

проблем. 

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение 

оборудования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и ориентировочную стоимость 

рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей. 

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда города. 

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места 

расположения самолета на территории аэродрома. 

  

2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 

принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 

ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

  

3. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: 

например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру 

решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить 

—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ..., 

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —.... 

 

  4. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно-

жаргонную лексику книжной 

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для 
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транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 

взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 

уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 

просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости 

товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 

будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был. 

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2. 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  

6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2:  

1. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 

2. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

3. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

 

1. Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основные виды делового общения 

3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Цели и этапы делового общения. Виды 

делового общения. Иерархическая 

структура деловой коммуникации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социально-ролевая  

характеристика участников коммуникации. Статусная роль, 

ситуативная роль, стилевые характеристики. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, 

отстраненная). Позиционирование как результат интеракции 

инстанций: позиция лидер, оппонент, пропонент.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Основные жанры устного делового общения. Виды 

вопросов в устном общении. Эффективные речевые техники 

на примере жанра интервью. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные виды делового общения.  

2. Этика делового общения.  

3. Деловая беседа.  

4. Деловые переговоры.  

5. Правила общения в социальных сетях.  

6. Структура делового телефонного разговора.  

7. Общепринятые правила телефонного разговора.  

8. Собеседование при приеме на работу.  

9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 

11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 

 

Практические задания: 

1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 

Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить 

вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; 

рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать 

задолженность, погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; 

соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 

кредит, возместить предмет аренды. 

  

2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 

Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 

менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 

 

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 

1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 

Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 

(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 

должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 
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гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 

хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 

Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 

стилистической окраской и составьте с ними предложения 

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 

 

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки 

Договор №23 

I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава, 

с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании 

устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем "Продукция", 

а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94 

г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное объединение 

"Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление образования 

передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в случае 

невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-методической 

литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения задолженности. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Деловой телефонный разговор.  

2. Структура делового телефонного разговора. 

3.  Общепринятые правила телефонного разговора.  

4. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 

5. Принцип кооперации Грайса. 

6. Принцип вежливости Дж.Лича. 

Перечень тем докладов к Разделу 3:  

1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

2. Виды деловых переговоров. 

3. Основные правила делового разговора по телефону. 

4. Особенности современных деловых совещаний. 

5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

6. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

Тестовые задания к разделу 3 
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1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

 

2.Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

 

3.С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

  

4.Назовите оптимальное время проведения совещания: 

а) 30 минут; 

б) 3 часа; 

в) 1, 5 часа; 

г) 40 минут 

 

 5.Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 

ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий 

потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 

б) мозговой штурм (брейнсторминг); 

в) методика ответов по кругу 

 

6. По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и 

конфронтационные переговоры? 

 а) по цели; 

 б) по сфере деятельности; 

 в) по характеру взаимоотношений между сторонами 

7. Что такое деловая беседа? 

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями; 

б) интервью; 

в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен 

мнениями между присутствующими; 

г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зрения, 

информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 
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    8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением с 

работы, перемещением по должности? 

а) кадровые; 

б) творческие; 

в) дисциплинарные; 

г) организационные 

 

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы? 

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем; 

б) ориентация на выработку общей концепции работы организации; 

в) глубокий и всесторонний анализ конфликта 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

  

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Схема 1. 

 
 

 

Схема 2. 

 
Схема 3.  

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 4. 

 

 
 

 

Схема 5. 
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Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Схема 1.  

 
 

Схема 2. 
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Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

 
Схема. Структура организации и виды субординации 
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РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Служебная и личная документация. 
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Схема 3. 

 
 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение 

         Тема 3.1. Основные виды делового общения.   

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. 

 
 

 

Тема 3.2. Этика делового общения. 

Схема 1. 

Разновидности делового общения 

Познавательное 

(когнитивное) 

Убеждающее  

(рациональное) 

Экспрессивное  

(эмоциональное) 

Сутгестивное  

(внушающее) 
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Схема 2. 

 
 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Схема 1. 
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Рис.2 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация –педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной 

деятельности социолога 

Тема 1.1. Технологии 

организации проектной 

деятельности 

Основные понятия, типы проектов, принципы, основные 

правила и этапы проектной деятельности. Системный 

подход в проектной деятельности, критический анализ и 

синтез информации. Определение проблемной ситуации, 

подлежащей исследованию посредством проектной 

деятельности. Формулирование цели и задач проектной 

деятельности, объекта, предмета, целевой группы проекта. 

Решение поставленных задач в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля. 

Ресурсы, продолжительность и стоимость проекта; 

нормативно-правовая документация, техническое задание; 

предупреждение возможных рисков при реализации 

проектной деятельности. 

Стратегия сотрудничества для достижения цели и решения 

задач, особенности поведения и интересы других 

участников проекта, толерантное взаимодействие в 

командной работе, обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, личная ответственность за 

результат, тайм-менеджмент участников проекта для 

соблюдения сроков проектной деятельности. 

Тема 1.2. Особенности 

социальных проектов и 

программ социологического 

Проектная деятельность как система изменения ситуаций. 

Модели проектов. Целеполагание в социальном 

проектировании и разработка программ социологического 
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исследования исследования. Типы и виды социальных проектов. 

Современные стратегии управления проектной 

деятельностью. Особенности формирования команды 

социального проекта. Жизненный цикл социального 

проекта в современных условиях социальной практики. 

Особенности проектной деятельности: российский опыт. 

Методология разработки социального проекта. 

Особенности индикаторов в социальном проектировании. 

Проблемы мониторинга социального проектирования. 

Методология внедрения социального проекта. 

РАЗДЕЛ 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в 

проекте 

Тема 2.1.  Концептуальная и 

эмпирическая 

операциональная модель 

социологического проекта 

Роль моделирования в социологии, теории и модели, 

типология моделей, элементы модели, визуализация 

моделирования, методы моделирования.  

Концепция социологического исследования; структура 

концептуальных понятий; теоретическая типологизация 

состояний и свойств исследуемого явления; форма 

изложения концептуального анализа: рассуждение и 

обоснование; модель показателей в социологическом 

исследовании; типы моделей объяснений; построение 

объясняющей модели; инструментальная роль гипотезы в 

социологическом исследовании; пути и средства проверки 

гипотез. 

Эмпирическая интерпретация, операционализация 

концептуальных понятий предмета и объекта 

исследования; операциональные определения; 

операциональная модель; переменные исследования; 

эмпирическая модель исследования. 

Тема 2.2. Методика и 

инструментарий 

социологического 

исследования 

Традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования; контент-анализ; 

нахождение в документах, подлежащих счету признаков, 

черт или свойств, которые отражают их определенные 

существенные стороны; социологический и 

лингвосоциологический подходы; категории анализа, 

единицы анализа и единицы счета; бланк контент-анализа 

и инструкции для кодировщиков; инструментарий 

наблюдения; использование технических средств в 

наблюдении; основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника; инструментарий 

экспертного опроса. 

Командная работа над проектом, принципы формирования 

творческой команды; разделение ролей и функций внутри 

команды, роль координатора командной деятельности; 

особенности взаимодействия проектантов внутри 

команды; предпосылки успешного функционирования 

команды проекта. 

РАЗДЕЛ 3. Сбор и анализ информации проектного исследования 

Тема 3.1. Логика Конечный и непосредственный объекты социологического 
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социологического 

исследования 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки; структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 

Процесс социологического исследования; инструментарий 

исследования; типовые методики социологического 

исследования; планирование и проведение 

социологического наблюдения; технология и 

инструментарий контент-анализа; традиционный анализ 

документов; основные этапы и процедуры, 

характеризующие логику социологического исследования. 

Тема 3.2. Инструментарий 

сбора, обработки и анализа 

социологической информации 

для проекта 

Содержание и этапы организационной работы; статус 

члена исследовательской команды проекта; документы 

исследования; роли участников исследования.  

Кодирование, редактирование информации; очистка и 

ремонт информации; база данных первичной информации. 

Методы визуализации; транскрипт; плотное описание; 

первичное кодирование; открытое осевое и выборочное 

кодирование. 

Анализ текстовых данных, единицы анализа текста; 

категории и субкатегории; метод аналитической индукции; 

восхождение к теории. Группировка данных; измерение 

связей между признаками изучаемых социального 

явлений; относительные числа и общие индексы; анализ 

данных социологических исследований, измеренных по 

порядковым и номинальным шкалам; таблицы 

сопряженности, корреляционный анализ; “сжатие” 

социальной информации, отбор наиболее информативных 

признаков, компактное описание социологической 

информации (построение вариационных рядов). 

Специфика интерпретации визуальных данных в 

социологическом исследовании. 

РАЗДЕЛ 4. Результаты проектной деятельности 

Тема 4.1. Описание и 

оформление результатов 

проекта 

Метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от 

частного к общему как процесс обоснования ответа на 

основную гипотезу исследования; структура отчета; 

требования к языку и стилю; представление 

статистических данных; технические правила оформления; 

рекомендации по результатам исследования: цель, задачи, 

вариативность, виды рекомендаций, требования к 

содержанию; способы представления результатов 

исследования общественности. 

Устная презентация результатов проектного исследования, 

изготовление слайдов и плакатов; использование 

компьютерных технологий для представления результатов 

проекта. Этапы защиты проекта, презентация результатов, 

содержание выступления и ответы на вопросы по проекту. 

Тема 4.2. Практические 

рекомендации 

исследовательского проекта 

Практические рекомендации как итог проекта, 

презентация практических рекомендаций, экспертиза и 

реализация практических рекомендаций. Выработка 

навыков внедрения результатов проектной деятельности с 

учетом особенностей заказчика проекта.  Устная 
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презентация результатов проектного исследования; 

использование компьютерных технологий для 

представления результатов проекта. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений –навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика)– метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief– короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной 

деятельности социолога. 

 

Тема 1.1. Технологии организации проектной деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 
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2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   

3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 

4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 

 

Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 

2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 

3. Как осуществляется мониторинг проекта? 

4.Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в 

проекте. 

 

Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель 

социологического проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 

2. Понимание концепции социологического исследования.  

3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 

4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 

5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 

6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 

 

Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  

3.  Валидность инструментария сбора первичной информации. 

4. Надежность инструментария сбора первичной информации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 

 

Тема 3.1. Логика социологического исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 

2. Содержание процесса социологического исследования.  

3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 
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4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 

 

Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической 

информации для проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  

3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

4. Модели выборки в социологическом исследовании. 

5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Результаты проектной деятельности. 

 

Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 

2. Язык и стиль отчетного документа. 

3. Представление статистических данных. 

4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 

5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 

 

Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 

2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  

3. Экспертиза проектных практических рекомендаций. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт TimesNewRoman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

 

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  



18  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
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обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



24  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность.  

2. Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной деятельности 

социолога. 

Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности.  

3. Цель занятия – сформировать представление о технологиях организации проектной 

деятельности.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основные понятия, типы проектов. Метод объяснения 

2 Правила и этапы проектной деятельности. Метод объяснения 

3 Определение проблемной ситуации. Метод объяснения 

4 Формулирование цели и задач проектной деятельности, 

объекта, предмета, целевой группы проекта. 

Метод объяснения 

5 Организационно-методическая составляющая проектной 

деятельности 

Метод объяснения 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности. 

Текст лекции.  

Проект (от англ. project – то, что задумывается и планируется). В современной 

литературе по управлению проектами можно выделить два основных подхода к определению 

проекта: системный и деятельностный. 

Первый подход – системный. Он определяет проект как систему временных действий, 

направленных на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата. 

«Проект – временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или 

результатов». 

Системный подход к определению проекта предопределяет основные его 

характеристики. Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми. Однако все они 

имеют следующие общие характеристики: 

– разовость – все проекты представляют собой разовое явление. Они приходят и 

уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные результаты, существенно 

отличаясь от наших повседневных обязанностей и деятельности; 

– уникальность – нет двух одинаковых проектов. Каждый из них, независимо от его 

результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое, характерное только для него; 

– инновационность – в процессе реализации проекта всегда создается нечто новое. 

Изменения могут быть большими или маленькими; 
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– результативность – все проекты имеют вполне определенные результаты. Это может 

быть новый дом, напечатанная книга, модифицированная структура компании, победа на 

выборах. Все проекты нацелены на получение определенных результатов, иными словами, 

они направлены на достижение целей; 

– временная локализация – все проекты ограничены четкими временными рамками. 

Проект – это создание чего-либо к установленному сроку, он имеет планируемую дату 

завершения, после которой команда проектантов распускается. 

Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают определенные рамки 

проекта, три его измерения, критерии, по которым можно оценить любой проект. 

Планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя главными вопросами: 

– сколько времени это займет; 

– во сколько это обойдется; 

– совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали вначале. 

Первый вопрос выводит на первый план проблему временных рамок, установленных 

для реализации всего проекта и отдельных его этапов. Второй вопрос привлекает наше 

внимание к стоимости проекта, третий касается вопроса о результативности проектной 

деятельности. 

Универсальность и многоаспектность проектной технологии детерминированы 

разноуровневыми взаимодействиями и измерениями проекта. Измерения проекта – цели, 

время, стоимость – являются одновременно ограничениями проекта, задающими систему 

координат, в которой работает проектант. Сверхзадача – найти оптимальное соотношение 

этих трех ограничений проекта, с которыми неразрывно связаны интересы участников 

проекта. 

В данном смысле сверхзадача трансформируется в соблюдение баланса интересов; как 

таковые ограничения становятся «фоном», «вторым планом» действия в проекте, заглавная 

роль в котором принадлежит именно интересам.  

С точки зрения измерений и интересов могут быть исследованы все подсистемы 

проекта. 

Второй подход – деятельностный. Он трактует проект как деятельность субъекта по 

переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее 

полно отвечает его представлениям. Таким образом, проект в самом широком смысле может 

пониматься как творческая, разумная, целеполагающая деятельность субъекта. 

Сущность любого проекта заключается в деятельности. Принимая во  

внимание определения проекта, можно дать определение проектной деятельности, или 

проектированию. Термин «проектирование» происходит от латинского projectus – проекция, 

брошенный вперед. 

Проекция – это перенос социальной субъективности настоящего в будущее. 

Возможность проекции обусловлена специфической способностью человека к опережающему 

отражению и разумному, сознательному целеполаганию.  

Социальная проекция – это перенос на будущее своих чувств, предпочтений, желаний, 

идей. 

Таким образом, проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, или состояния. 

Проектант как бы выбирает из множества путей, версий развития объекта именно ту, 

которая в максимальной степени соответствует шкале его ценностей, предпочтений, 

замыслов. 

Проектная деятельность носит двойственный характер. С одной стороны, это 

деятельность идеальная, поскольку она связана с планированием будущего, осмысливанием 

того, что должно быть. С другой стороны, проектная деятельность – это деятельность 

технологическая, так как она отражает процессы реализации того, что задумано. 
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Для того чтобы точно осмыслить суть проектирования, необходимо соотнести его с 

понятиями, близкими по смыслу и значению, такими как прогнозирование, планирование, 

конструирование. 

Элементы проектной деятельности 

Основными элементами проектной деятельности являются субъект и объект 

проектирования, его цель, технология (как совокупность операций), средства, методы и 

условия проектирования. 

Субъектом проектирования – отдельные личности или организации, коллективы, 

социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности. 

Кроме субъектов проектирования, участниками разработки и реализации 

содержательной части проектов (особенно на этапе его внедрения) могут быть: 

государственные и негосударственные организации, научные и экспертные советы, 

способные взять на себя ответственность за разработку, обоснование, экспертизу проектов, 

способные привлечь внимание населения, СМИ к проектам; 

– общественность, группирующаяся вокруг конкретных проектов. 

Объектами проектирования могут быть: 

– объекты материальной природы (например, объектом проектирования может быть 

строительство нового административного здания); в результате реализации проекта 

появляется новый объект, вещь, предмет; вместе с тем проектироваться могут новые свойства 

– назначения и функции старой вещи; подобные объекты чаще связаны с техническим 

проектированием; 

– нематериальные (невещные) свойства и отношения (например, есть такие проекты, 

которые направлены не на достижение материального результата, а на изменение нашего 

отношения к той или иной проблеме). Такие проекты называются «проектами влияния». 

Примером служат: 

– рекламные кампании; 

– процессы (например, проектирование систем воздействия– идеологий, систем 

воспитания и т. д. В этих системах имеет значение и идейная конструкция – концепция и 

соответствующие инструменты внедрения идей в сознание людей. Здесь широкий простор для 

разработки соответствующих социальных технологий, проектирования новых каналов 

коммуникации, стандартных алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.); 

– услуги; 

– организации и структурные подразделения (в рамках проектирования организаций 

реализуются замыслы разного масштаба – проектируются, например, учреждения социальной 

службы, отрасли производства, управления и т. д.); 

– мероприятия (акции) (подготовка мероприятий может производиться с применением 

проектных методик. Это, прежде всего, относится к массовым мероприятиям – спортивным, 

праздничным, общественным и т. д.); 

– законопроекты. 

Каждый из выделенных объектов проектирования обладает определенной спецификой, 

определенными чертами. При проектировании важно выявить закономерности, характерные 

для данного типа объектов, применяя особые методики наряду с общими принципами и 

подходами. 

Среди характеристик проектирования особое место занимают условия проектной 

деятельности или проектный фон. Это совокупность внешних по отношению к объекту 

проектирования условий, существенно влияющих на его функционирование и развитие. Речь 

идет о необходимости учета местных условий. Какие-то возможности, альтернативы могут 

быть реализованы, а какие-то нет – это зависит от местных условий, окружения проекта, 

внешних ограничений. 

Цель проектирования – разработка определенного будущего состояния системы, 

процессов, отношений. 
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Средства – совокупность приемов и операций для достижения цели. В общем плане 

средства проектирования можно определить, как все то, при помощи чего, получается, 

анализируется информация о состоянии процессов и тенденций их развития. Сюда же 

относятся средства, при помощи которых ведется непосредственное проектирование, 

создаются словесные описания, таблицы, схемы, сети взаимодействий. 

Методы – это пути и способы достижения целей и решения задач. В практике 

проектирования наиболее часто используются такие методы, как мозговой штурм, экспертная 

оценка, метод аналогий, сетевое планирование, календарное планирование, структурная 

декомпозиция, имитационное моделирование, ресурсное планирование и т. д. 

В рамках проекта методы и средства конкретизируются совокупностью планируемых 

мероприятий. Практические мероприятия определяют направления, формы и содержание 

деятельности, привлекают дополнительные ресурсы, необходимые для реализации целей 

каждого этапа. Мероприятия могут быть направлены непосредственно на решение проблемы, 

а могут быть необходимы для их финансового обеспечения (аукционы, платные услуги), для 

формирования благоприятного общественного мнения населения через СМИ. 

Классификация проектов 

Методы управления проектами зависят от масштаба проекта, сроков реализации, 

качества, ограниченности ресурсов, места и условий реализации. Все названные факторы 

являются основанием для выделения различных типов проектов, их классификации: 

1) по масштабу – микропроект, малый, средний, мегапроект: 

– микропроект – это чаще всего форма представления индивидуальной инициативы, 

получившей признание окружающих. Микропроект делается для себя и своих. Он может не 

требовать внешнего финансирования, специального оборудования, может создаваться из 

подручных средств; 

– малые проекты невелики по масштабу, просты и ограниченны объемами. Так, в 

американской практике малые проекты связанны с объемом капиталовложений в размере 10–

15 млн. долл., трудозатратами до 40–50 тыс. чел. Типичный пример малого проекта – 

модернизация действующих производств.  

Специфика малых проектов состоит в том, что они допускают некоторое упрощение в 

процедуре проектирования и реализации (простой график, руководитель – одно лицо, 

необязательно создание команды проекта и т. д.); 

– средние проекты наиболее распространены в практике. Они имеют сравнительно 

небольшую длительность – 2–5 лет, требуют более тщательной проработки всех подсистем 

проекта и предполагают более значительные затраты; 

– мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных 

проектов, объединенных общей целью выделенными ресурсами, отпущенным временем. 

Мегапроекты обладают высокой стоимостью – до 1 млрд. долл., трудоемкостью – до 2 млн. 

чел., длительностью реализации – 5–7 лет; 

2) по сложности – простой, организационно сложный, технически сложный, ресурсно 

сложный, комплексно сложный; 

3) по срокам реализации – краткосрочный, средний и долгосрочный.  

Краткосрочные проекты требуют для своей реализации примерно год, максимум два, 

краткосрочные проекты обычно реализуются на предприятиях по производству новинок 

различного рода, опытных установках, восстановительных работах. Коммерческие проекты 

часто реализуются как краткосрочные. Среднесрочные проекты осуществляются за 3–5 лет. 

Длительность осуществления долгосрочных проектов 10–15 лет; 

4) по требованиям к качеству и способам его обеспечения – бездефектный, модульный, 

стандартный. Бездефектные проекты направлены на повышение качества продукции или 

услуг; модульные – на обеспечение качества по какому-либо определенному направлению; 

5) по уровню участников – международный, отечественный, государственный, 

территориальный, местный; 
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6) по характеру проектируемых изменений проекты делятся на инновационные и 

поддерживающие (реанимационные, реставрационные). Задача инновационных проектов – 

внедрение принципиально новых разработок. Основная цель поддерживающих проектов – 

сохранить status quo. Поддерживающие проекты, в свою очередь, можно разделить на 

антикризисный, чрезвычайный, проект реформирования, проект реструктуризации; 

7) по сферам и направлениям деятельности – строительный, инжиниринговый, 

финансовый, исследовательский (маркетинговый), технический, технико-экономический, 

консалтинговый, научно-технический, экологический, социальный, политический и т. д.; 

8) по особенностям финансирования – инвестиционные (основной мотив инвестора – 

получение прибыли), спонсорские - спонсор предоставляет средства на поддержку проекта, 

если это может стать формой его рекламы или презентации, сформировать образ фирмы), 

кредитные (получение финансовых средств возможно только при условии предоставления 

гарантий кредитному учреждению, поэтому кредитный проект предполагает развернутое 

финансово-экономическое обоснование), бюджетные (источники финансирования – бюджеты 

различных уровней), благотворительные (как правило, это бездоходные и затратные проекты, 

финансирование таких проектов имеет форму меценатства); 

9) по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли – коммерческий (получение 

прибыли), социальный (достижение социальных целей). По признаку преобладающей 

направленности социальные проекты могут быть: информационно-просветительскими, 

обучающими, реабилитационными (психологическая, социально-психологическая, трудовая 

реабилитация), физкультурно-оздоровительными, художественно-творческими, культурными; 

10) по методам и видам деятельности – исследовательский, информационный, 

материальный, творческий, игровой, практико-ориентированный, комплексный 

Организационно-методическая составляющая проектной деятельности. 

Проектная деятельность - это самостоятельная творческая деятельность, направленная 

на решение интересной проблемы, создание чего-то нового. 

Метод творческих проектов включает в себя три этапа: 

I ЭТАП – Исследовательский (подготовительный) 

На этом этапе реализуются следующие компоненты: 

1 Изучение потребностей, поиск проблемы. 

2 Выбор темы проекта и ее краткая формулировка 

3 Продуцирование идей и выбор наиболее оптимальной из них. 

4 Проработка идеи, то есть ее обоснование. 

5 Планирование проекта и определение направлений деятельности для его выполнения. 

II. ЭТАП – Технологический 

На этом этапе реализуются следующие компоненты: 

1 Исследования по проекту – это сбор сведений для решения данной проблемы, работа 

с различными источниками информации. 

2 Непосредственная реализация проектной идеи через комплекс мероприятий. 

3 Устранение возникающих в процессе реализации проекта проблем и рисковых 

ситуаций. 

III ЭТАП – Заключительный 

Этот этап включает в себя следующие компоненты: 

1 Экологическая оценка технологии и изделия с точки зрения экологической 

безопасности, возможные способы утилизации отходов и «вторая жизнь изделия». 

2 Экономическая оценка – это полное экономическое обоснование и расчет 

финансовых затрат. 

3 Оценка качества готового изделия, самооценка и самоанализ всей проектной 

деятельности, защита проекта. 

Трудности при проектировании:  

постановка ведущих и текущих целей и задач; поиск пути их решения, оптимальный 

выбор при наличии альтернативы;  
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осуществление и аргументация выбора; самостоятельные действия; сравнение 

полученного с требуемым; корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов; 

объективная оценка деятельности и результата проектирования. 

Понятие организационной структуры проекта 

Эффективность управления проектом во многом зависит от используемой при этом 

организационной структуры. Под организационной структурой понимается совокупность 

элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними. 

Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикальные 

(административно-функциональные), по которым протекают административные процессы 

принятия решений, и горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы 

выполнения работ. 

Организационная структура проекта – это временная организационная структура, 

созданная для повышения качества управления и взаимодействия в проекте путем 

определения и визуализации процессов взаимодействия как между внутренними, так и с 

внешними участниками проекта. 

Типы организационных структур проекта 

Как уже было сказано раньше, почему-то большинство авторов подменяют понятие 

орструктуры проекта понятием оргструктуры компании, и приводят именно типы 

оргструктуры компании, что неверно, с моей точки зрения. К организационной структуре 

конкретного проекта эта информация имеет довольно посредственное отношения и просто 

является вводной. 

Условные типы организационных структур проекта: 

1. Организационная структура управления проектом. Согласуется на уровне 

управляющего комитета, предназначена для определения уровней принятия решений (не 

забываем сначала согласовать построенную организационную структуру со спонсором 

проекта, просто потому что по аналогии с выступлением на управляющем комитете – это 

всегда должно быть вашей первой точкой согласования, если со спонсором вы хотите 

дружить). 

2. Организационная структура выполнения проекта. Согласуется на уровне тимлидов, 

предназначена для организации взаимодействия между командами, вовлеченными в проект 

(архитектура, тестирование, разработка, анализ и проч.). 

3. Организационная структура работы с подрядчиком или подрядчиками в проекте. 

Согласуется на уровне ответственных за проект от каждой вовлеченной стороны для 

определения процесса работы и точек принятия решений. 

4. Организационная структура программы проектов. Согласуется на уровне 

руководителя программы и ее спонсора для определения процесса взаимодействия между 

проектами (и, конечно, руководителями проектов), включенными в программу 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 

2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   

3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 

4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 

 

1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность. 

2. Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проектной деятельности 

социолога. 

Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического исследования. 
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3. Цель занятия – раскрыть основные особенности социальных проектов и программ 

социологического исследования. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Понятие социальных проектов. Метод учебной дискуссии 

2 Модели проектной деятельности. Метод учебной дискуссии 

3 Типы и виды реализуемых социальных проектов. Метод учебной дискуссии 

4 Стратегии управления проектной деятельностью. Метод учебной дискуссии 

5 Жизненный цикл социального проекта. Метод учебной дискуссии 

6 Методология разработки, мониторинга и внедрения 

социального проекта. 

Метод учебной дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического исследования. 

Понятие социальных проектов. 

В процессе проектной деятельности создается социальный проект. Социальный проект 

– научно обоснованная модель конкретного решения социальной проблемы, выраженная в 

определенной знаковой форме (системе документации). 

Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении в виде: 

а) словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных 

изменений; 

б) графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 

в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых 

действий. 

Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-

временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей признается 

положительным по своему социальному значению. 

Субъектом социального проектирования (т.е. тем, кто осуществляет проектирование) 

являются различные носители управленческой деятельности, - как отдельные личности, так и 

организации, трудовые коллективы, социальные институты и т. п., ставящие своей целью 

организованное, целенаправленное преобразование социальной действительности. 

Необходимая черта субъекта проектирования - его социальная активность, непосредственное 

участие в процессе проектирования. 

Объектом социального проектирования (т.е. где или на ком осуществляется процесс 

проектирования) называют системы, процессы организации социальных связей, 

взаимодействий, включенных в проектную деятельность, подвергающиеся воздействиям 

субъектов проектирования и выступающие основанием для этого воздействия. Это могут быть 

объекты самой различной природы: 

1) человек как общественный индивид и субъект исторического процесса и социальных 

отношений с его потребностями, интересами, ценностными ориентациями, установками, 

социальным статусом, престижем, ролями в системе отношений; 

2) различные элементы и подсистемы социальной структуры общества (трудовые 

коллективы, регионы, социальные группы и т. п.); 
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3) разнообразные общественные отношения (политические, идеологические, 

управленческие, эстетические, нравственные, семейно-бытовые, межличностные и т.п.). 

Основной конечной стратегической целью социального проекта является создание 

оптимальной общности организации коллективных отношений с учетом объективных условий 

и жизнедеятельности различных социальных групп. К средствам осуществления социального 

проектирования относятся те (в том числе технические, математические и логические), при 

помощи которых получается, анализируется и перерабатывается информация о состоянии 

систем и процессов, тенденциях их развития, возникновения и развития проблемной ситуации, 

потребностях субъектов, средств, при помощи которых ведется непосредственное 

проектирование, создаются словесные описания, таблицы, чертежи, бланки, схемы, сети 

взаимодействий, макеты, коды, символы, алгоритмы, блок-таблицы, матрицы и другие 

носители, осуществляется управление процессом проектной деятельности. 

Признаки проекта: 

·           Цель - изменение ситуации, решение проблемы, появление чего-то нового; 

·           Установленные сроки начала и завершения; 

·           Определенные ресурсы; 

·           Измеряемый продукт или результат. 

Типы социальных проектов. 

В организационном отношении проекты оцениваются по следующим признакам: 

масштаб проекта; 

сроки реализации; 

качество; 

ресурсное обеспечение; 

место и условия реализации проекта. 

Проект, в котором названные признаки уравновешивают друг друга, равноправны, 

называют “нормальными” проектом. Но это идеальный тип проекта. В реальных проектах 

доминирует один из факторов, и по этим доминантам можно выделить типы проектов. 

Социальные проекты многообразны по особенностям финансирования, масштабам, срокам 

реализации, степени сложности, характеру проектируемых изменений, направлениям 

деятельности. Эти особенности важно осознать до начала работы по проекту, что позволит с 

максимальной эффективностью воспользоваться достоинствами каждого их проектных типов 

и заранее предусмотреть возможные трудности. 

Основные типы проектов по различным основаниям: 

а) Типы проектов по характеру проектируемых изменений. - инновационные, задача 

которых – внедрение принципиально новых разработок, чем определяется их тесная связь с 

научно-техническими проектами (например, создание Интернета). - поддерживающие, 

которые решают задачи экологического характера, в том числе в рамках экологии культуры. 

Поддерживающие проекты называются также реанимационными или реставрационными. 

б) Типы проектов по направлениям деятельности: - образовательные проекты, задача 

которых – представление образовательных услуг. Цель – приобретение знаний. умений, 

навыков. - научно-технические проекты также могут выступать как проекты социальные, если 

своими последствиями непосредственно затрагивают общественную жизнь. Научно-

технические проекты могут иметь поисковый, экспериментальный характер и через 

представление результатов общественному мнению приобретать социальную функцию 

(вызывать общественный интерес, содействовать образованию ассоциаций и клубов, 

придавать качества публичных деятелей лицам, участвовавшим в проекте и т.д.) - культурные 

проекты могут по основной своей направленности выступать как проекты художественные, 

символические, экзотические и др. Их общая черта как социальных проектов состоит в том, 

что они оказываются вплетенными в ткань социальной жизни, т.е. люди в этом случае 

обращают внимание не на эстетические стороны проекта, а на его социальную функцию. 
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в) Типы проектов по особенности финансирования - инвестиционные проекты, 

предусматривающие вклад собственности в проект с целью извлечения прибыли. В роли 

инвестора может выступить государство в лице органов государственной власти, органы 

местного самоуправления, частный собственник, сам инициатор проекта (индивидуальный 

или коллективный). - спонсорские проекты; - кредитные проекты; - бюджетные проекты. 

Осуществляются в рамках государственной социальной политики и решения местных задач. 

Такие проекты финансируются из соответствующих бюджетов в виде ассигнований для 

осуществления плановой деятельности государственного или муниципального учреждения, а 

также субсидий территориальным органом власти и местного самоуправления и 

негосударственными организациями - благотворительные проекты. Финансирование таких 

проектов имеет форму меценатства, когда лицо, обеспечивающее проект средствами, не 

ставит ни перед проектом, ни перед собой коммерческих задач и само по возможности 

участвует в реализации проекта не только выделением финансов. 

г) Типы проектов по их масштабам. Оценка масштаба проекта основывается на 

следующих показателях: - насколько велико число людей (групп, организаций), которые 

смогут воспользоваться результатами проекта; - какова потребность проекта в кадровых 

ресурсах, сколько суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его 

реализации; - как много финансовых средств и материально-вещественных ресурсов нужно 

затратить, чтобы проект был реализован в планируемом объеме; - насколько сложен проект по 

своей структуре, формам организации, отчетности и т.д.; - на какое время и для какой 

территории рассчитано исполнение проекта. С учетом этих показателей выделяют: - 

микропроекты – это форма представления индивидуальной инициативы, получающей 

признание окружающих. Микропроект может не требовать внешнего финансирования, 

специального оборудования. Такой проект является микросоциальным действием, но при 

определенных условиях его масштабы могут быть расширены. - малые проекты. Они не 

предусматривают большого числа потребителей, достаточно просты в управлении, не требуют 

крупного финансирования. Специфика малых проектов состоит в том. что их составление и 

реализация допускает некоторые упрощения в процедуре проектирования и реализации 

(простой график, руководитель – одно лицо, не обязательно создание команды проекта). - 

мегапроекты, в качестве которых обычно выступают целевые программы, состоящие из 

взаимосвязанных проектов. Их специфика состоит в необходимости масштабной координации 

исполнителей; анализе макропоказателей Среды (страна, регион мира); выделении разработки 

концепции проекта в качестве самостоятельной фазы; необходимости мониторинга проекта и 

т.д. 

д) Типы проектов по срокам их реализации: -краткосрочные (1-2 года); - среднесрочные 

(3-5 лет); - долгосрочные (10-15 лет). 

е) Существуют еще так называемые “псевдопроекты”, т.е. это форма, которой 

прикрывается какое-то другое содержание, не представленное в самом псевдопроекте. 

Выделяют две разновидности псевдопроектов: проекты – фикции и квазипроекты. 

Инициаторы проекта-фикции заинтересованы в получении финансирования под проект, 

которое на самом деле планируется или использовать на другие цели, или использовать на 

проект только частично, позже составив отчет о расходовании средств и представив 

реализацию проекта на отдельных удавшихся объектах. Квазипроекты обладают всеми 

признаками настоящего проекта, но планируют нововведения, которые на самом деле 

таковыми не являются. 

Структура проекта: 

– название; 

– рождение замысла; 

– проблема, на решение которой направлен проект; 

– цели и задачи проекта; 

– описание работ (услуг), которые должны быть выполнены в рамках  

проекта, и предъявляемые к ним требования; 
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– сроки реализации проекта и ожидаемые результаты; 

– кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение; 

– порядок осуществления руководства и контроля за выполнением проекта (включая 

список лиц, непосредственно ответственных за его реализацию); 

– смета расходов. 

В основе процесса проектирования лежит анализ общественной потребности. На его 

основе формулируются цели, осуществляется подбор информации, разрабатывается проект и 

т.д. Эту первую стадию называют – стадия рождения замысла проекта. Эта стадия 

интуитивных догадок и эмоциональных оценок. Поэтому необходимо зафиксировать замысел, 

для этого существует несколько способов. 

Самый простой – взять лист бумаги и записать замысел в той форме, в которой он 

возник. Или на листе бумаги зафиксировать основные параметры, которые хотелось бы видеть 

в замысле (необходимо раскидать их по листу), и связать в нечто целое. 

Другой способ – обговорить его с близкими людьми. Лучше, если это будут друзья, 

коллеги по работе или учебе, в общем, те, кто не поленится внимательно выслушать и 

обсудить возникшие смутные идеи. 

После фиксации замысла – процедура самоанализа. Эта процедура повышает 

эффективность практической стороны реализации проекта. Поэтому важно понять, что Вы 

ищите в своем проекте, что можете предложить другим, и какую отдачу хотите получить для 

себя. Практическая сторона проекта состоит в том, что лучше всего он получится, если 

реализовать свои личные интересы, умения и таланты. 

Необходимо дать себе оценку. Записав на листе бумаге свои достоинства, умения и 

таланты, сферы, где вы чувствуете себя уверенно. Эти умения и составят стержень Вашего 

проекта. 

Фиксация замысла и самоанализ предшествуют работе над социальным проектом. 

Перейти к самому проектированию означает заняться разработкой концепции проекта. 

Концепция проекта 

Концепция – описание основного смысла деятельности, о миссии и о направлениях 

деятельности. Концепция проекта – это его основные положения, представленные в 

определенной системе. Назначение концепции – определить конечные цели проекта и выявить 

возможные пути их достижения. То есть чего хотим и как это можно сделать. 

Обычно в концепции получают отражение: 

– актуальность проекта; 

– цели и задачи; 

– содержание предполагаемой деятельности; 

– правовое, экономическое и организационное обоснование; 

– ожидаемые результаты. 

Оформление проекта начинается с титульного листа. 

Титульный лист проекта 

Титульный лист служит визитной карточной проекта. Он должен располагаться на 

одной странице. В него входят пункты, представленные ниже. 

Название проекта. Название должно быть броским и кратким. Оно может быть 

достаточно общим (например, «Чистый город») или может содержать подзаголовок, 

например, «Чистый город. Создание системы сбора отходов у населения и их утилизация». 

Организация-исполнитель. Название организации, выполняющей проект, адрес, 

телефон, номер расчетного счета. Исполнителем может быть и временный творческий 

коллектив, в таком случае нужно заручиться поручительством поддерживающей организации, 

в ее роли могут выступать правительственные или государственные учреждения, 

общественные объединения, коммерческие структуры, которые будут поддерживать и 

содействовать выполнению проекта.  

Указывать данные организации проектировщики имеют право только по 

предварительной договоренности и с согласия их руководителей. 
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Руководитель проекта. Указывается Ф.И.О., звание, должность, адрес, телефон, факс и 

т.д. Руководитель, как правило, несет ответственность за проект и является его автором. Если 

автор проекта другой человек, то указывается автор отдельно. 

География. Указывается, где конкретно будет проходить реализация проекта. 

Срок выполнения проекта. Здесь подразумевается, во-первых, разработка проекта, 

обычно это время исчисляется в месяцах, не более 3-х месяцев; во-вторых, реализация 

проекта. Она зависит от задач, но методика выполнения проективных замыслов ориентирует 

не более чем на один-два года, так как финансирование долгосрочного проекта весьма 

затруднительно. Если все же проект предполагает долгосрочность реализации, то он 

предварительно разбивается на этапы, с указанием сроков. 

Стоимость проекта. Здесь указывается требуемый объем финансирования на весь срок 

или на первые этапы. Кроме того, указывается полная стоимость проекта. 

Актуальность проекта. Актуальность проекта определяется тем, насколько значима для 

общества (группы людей) социальная проблема, решению которой призван способствовать 

проект. 

Социальной проблемой можно назвать противоречие между сущим и должным или 

желаемым, которое в обществе вызывает напряженность и которое необходимо преодолеть. 

Если нам удается нащупать особый общественный интерес, болевую точку 

общественной жизни, уловить надежды людей, их неудовлетворенные потребности и на этом 

социологическом открытии построить фундамент нашего проекта, мы создадим 

благоприятную ситуацию для реализации нашего замысла. 

Схема формулирования социальной проблемы такова: 

Необходимо дать сжатую формулировку ситуации, которая требует изменения (одно 

предложение). Как штампы: 

«До сих пор ничего не делается для того, чтобы…» – делается упор на невнимании к 

какой-то социальной проблеме. 

«… безнадзорные и беспризорные дети включались в нормальную жизнь»; 

«… молодые специалисты возвращались на работу в районы своего проживания 

(направления)»; 

«… женщины, ведущие асоциальный образ жизни, не распространяли «социальное 

неблагополучие». 

«Оказались неэффективными все меры по…» – акцент – что проблема решалась, но 

способы решения не дали желаемого результата. 

«То, что делалось до сих пор… устарело». 

«С введением… возникло…». 

У жителей нашего микрорайона нет ясности в том, что…». 

Определившись с исходной формулировкой проблемы, необходимо установить: 

– чья это проблема (кого она касается, что это за люди или организации); 

– каковы масштабы проблемы; 

– поддается ли проблема решению и как, и т.д. 

Для этого потребуется аналитическая работа – необходимо представить проблему в 

количественных показателях. При серьезных, крупных проектах – нам нужно проведение 

социальных исследований на территории. 

Цель и задачи проекта 

Цели и задачи проекта дают представление, каковы же будут итоги выполнения 

проекта. 

Цель проекта ориентирует социальный проект на конечный результат, это то, чего мы 

хотим достичь в ходе реализации проекта. Чаще всего, целью социального проекта является 

конкретное изменение состояния изучаемого объекта, оптимизация структуры, улучшение 

условий его функционирования. Цель должна отвечать на вопрос: «Для чего разрабатывается 

проект, какую пользу предполагается получить после его завершения?». Цель это во имя чего 

предпринимается проект. 
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Цель может быть долгосрочной (направляющая цель, или цель развития) и 

краткосрочной (ближайшая конкретная цель проекта). 

Цель развития (долгосрочная, или направляющая цель) – та цель, в которой данный 

проект стремится, но за срок осуществления проекта она не достижима. Направлена на 

следствия основной проблемы. 

Ближайшая конкретная цель (БКЦ) – та цель, которой достигнет проект за срок своего 

осуществления. Направлена на устранение основной проблемы. 

Конкретизируется цель задачами. 

Задачи – это действия, которые необходимо совершить для достижения цели; это 

своеобразные ступеньки, по которым надо пройти, чтобы достигнуть конечного результата. 

Задачи – конкретные и поддающиеся измерениям возможные изменения, которые 

произойдут в результате осуществления проекта. Задачи, как правило, максимально 

конкретизируются, в них должны содержаться количественные данные, характеризующие 

степень полезности проекта (показатели). Показатели – инструмент, позволяющий точнее 

определить и разъяснить цели и задачи проекта, измерить его эффект. Они могут выражаться 

абсолютными, процентными и т.д. символами. 

Формулировка задач начинается со слов: 

– подготовить 

– распределить 

– уменьшить 

– увеличить 

– организовать 

– изготовить 

– установить и т.д. 

Формулировка задач отражает вероятность того, что проект будет реализован. 

Из целей и задач должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, 

какие изменения произойдут в существующей ситуации. 

Содержание проекта 

Что конкретно делать, реализуя проект? Иначе говоря, что увидят люди, для которых 

проект был осуществлен? То есть необходимо описать общую характеристику проекта. 

Важной частью проекта является так называемая «проективная часть».  

Она представляет собой полное описание проектируемого объекта. Новый объект 

представляется двумя частями – структурной и функциональной, большое значение здесь 

имеет управленческая часть вновь консолидируемого объекта. 

В структурной части отображается план-схема создаваемого объекта, включая все без 

исключения компоненты, как уже существующие, так и вновь созданные, затем идет 

подробная характеристика структур объекта вновь созданных. Завершает структурную часть 

перечень мероприятий по проектированию структуры и их последовательность. 

Далее идет разработка функциональной части, где описываются функции объекта и их 

взаимодействие как между собой, так и с внешними функциями. 

Функциональное описание, как и структурное, требует большой профессиональной 

подготовки, так как является основой всей работы. 

Также в этой части описываются основные стадии реализации проекта с указанием 

поэтапности работ, сроков и важнейших результатов. 

Обоснование проекта 

Обоснование проекта характеризует его реализацию в правовом, экономическом 

(финансовом) и организационном отношениях. 

Правовое обоснование. Раздел предполагает разработку всего или основного комплекса 

нормативно-правовых документов (уставы, законы, постановления, приказы, правила и т.д.). 

Все документы составляются с учетом общепризнанных требований, описанных в 

специальной юридической литературе. А также делаются ссылки на существующие 

законодательные и нормативно-правовые акты. 
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Экономическое (финансовое) обоснование. Включает расчеты необходимых средств и 

источники финансирования. Важно учитывать собственный вклад организации, реализующей 

проект. Поддержку получают те проекты, где вклад организации-заявителя составляет 20–

30%. 

Организационное обоснование. Характеристика участников проекта, их функции, 

место и время осуществления проекта, имеющиеся в наличии необходимые материально-

технические, интеллектуальные и прочие ресурсы. 

Ожидаемые результаты 

Социальный эффект проекта содержит подробное описание предполагаемых 

результатов в соответствии с поставленными во введении задачами. Данный раздел проекта 

должен характеризоваться наличием конкретных цифр, фактов, отражающих перевод 

проектируемого объекта на новый, более качественный уровень, причем, как уже отмечалось, 

для социального проекта менее важна финансовая часть, если социальный эффект 

способствует реальному улучшению качества жизни территориального сообщества. 

В социальном проекте интересуют, прежде всего, социальные последствия, к которым 

приведет его реализация. 

При реализации любого проекта возникает ряд препятствий, рисков. Задача – 

выделение рисков – предусмотреть успех и не допустить провала проекта. Наряду с 

описанием рисков, в проекте необходимо предусмотреть описание возможностей их 

снижения. Существуют следующие виды препятствий: 

– экономические – связаны с недостаточность финансирования из разных бюджетов, 

меньшей суммой спонсорских взносов и т.д.; 

– кадровые – связаны с отсутствием подготовленных высококвалифицированных 

специалистов, нежеланием специалистов ехать в сельскую местность и т.д.; 

– управленческие – ошибки в подборе персонала, делегировании полномочий, т.е. 

связанные с управлением проекта. 

– правовые – связаны с несовершенством нормативно-правовой и законодательной 

базы. 

Планирование затрат – бюджет проекта 

Составление бюджета может рассматриваться как один из наиболее важных 

инструментов для контроля и сохранения обзора доходов и расходов проекта. 

Бюджет – это план действий по расходованию финансовых ресурсов в определенный 

период времени – в течение проекта. 

Главная функция бюджета – отражать в ходе проекта его расходы и избежать 

перерасхода. Некоторые неточности в бюджете неизбежны, но они не должны быть 

следствием недостаточной работы над планом. Цель – быть настолько реалистичным, 

насколько это возможно. 

Жизненный цикл социального проекта. 

Жизненный цикл проекта понимается как определенные фазы, через которые проходит 

тот или иной замысел в процессе своей реализации, а также функционирования. Такое 

разделение важно не только с теоретической, но также и с практической точки зрения, ведь 

оно дает возможность лучше контролировать процесс производства. Жизненный цикл проекта 

подразумевает под собой определенную последовательность этапов по реализации той или 

иной идеи касательно производственного или управленческого процесса. 

Роль данного понятия может быть выражена в следующих утверждениях: 

определяет продолжительность проекта, четко обозначая даты его начала и 

завершения; позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на 

конкретные фазы; дает возможность определить количество задействованного персонала, а 

также необходимые ресурсы; облегчает процедуру контроля. 

Принципы жизненного цикла проекта 

Жизненные циклы проекта характеризуются рядом принципов, а именно: 
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наличие детального плана, в котором четко прописаны все временные периоды, сроки, 

участники, а также итоговые показатели в цифровом выражении; 

по завершении каждой стадии будет проводиться мониторинг соответствия 

достигнутых результатов заявленным; 

наличие системы анализа, в соответствии с которой может быть спрогнозирована 

будущая ситуация, с целью внесения коррективов; 

в организации должна быть налажена система реагирования на непредвиденные 

ситуации на любом из этапов жизненного цикла. 

Особенности жизненного цикла проекта 

Жизненные циклы проекта могут быть выстроены индивидуально, но все они имеют 

некоторые общие особенности, а именно: 

-На первом этапе наблюдается наибольший уровень риска, а также неуверенности и 

сомнений по поводу успешного исхода деятельности. 

-В начале жизненного цикла проекта участники имеют огромные возможности 

касательно внесения изменений и совершенствования методик достижения целей, с течением 

времени это становится сделать все сложнее. 

- Наибольшим количество затрат и персонала, задействованного в реализации проекта, 

является в середине цикла, а к его завершению снижается. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 

2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 

3. Как осуществляется мониторинг проекта? 

4. Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в проекте. 

Тема 2.1.  Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта.   

3. Цель занятия - раскрыть основные особенности концептуальной и эмпирической 

операциональной модели социологического проекта. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Моделирование в социологии. Метод учебной дискуссии 

2 Концепция социологического исследования. Метод учебной дискуссии 

3 Эмпирическая интерпретация. Метод учебной дискуссии 

4 Операционализация. Метод учебной дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2.1.  Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта 

Текст лекции.  

Изучая модели социологического исследования необходимо познакомиться с такими 

понятиями как объект и предмет социологического исследования. 

 



38  

Объект - носитель той или иной социальной проблемы. Предмет - включает в себя те 

стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую 

проблему. Другими словами - предмет - концентрированное выражение взаимосвязи 

проблемы и объекта исследования. 

Концептуальная модель — это модель, представленная множеством понятий и связей 

между ними, определяющих смысловую структуру рассматриваемой предметной области или 

ее конкретного объекта. 

При построении концептуальной модели социолог не всегда опирается на концепцию 

изучаемого объекта, тщательно разработанную на основе уже имеющейся теории. Moжет быть 

так, что теории еще нет и вопрос о ее создании только ставится. Тогда социолог может 

опираться на специально построенную им рабочую концепцию, которая в процессе 

дальнейшего исследования может несколько раз перестраиваться, прежде чем принять 

окончательный вид и выполнить функции теории. Кроме того, он может опираться на свои 

чисто интуитивные представления, которые выявляются именно при построении 

концептуальной модели и в дальнейшем могут быть оформлены в рабочую концепцию. 

Концептуальная модель предмета исследования является показателем его научной 

разработанности и обоснованности. Там, где исследователь исходит из содержательной 

концептуальной модели, достигаются и наиболее социологически значимые результаты. 

Концептуальная модель представляет собой ядро программы исследования. В ряде 

случаев написание программы может начинаться с попытки построить концептуальную 

модель и затем, в процессе работы над моделью, сформулировать цель и задачи, определить 

объект и предмет исследования. 

Последовательность работы в данном случае будет задаваться характером 

исследовательской проблемы и имеющимся объемом знаний по данной проблеме, наличием 

теорий, которые могут быть применены для описания проблемы и индивидуальным стилем 

исследовательской работы. 

Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании 

Концептуальная модель — это совокупность взаимосвязанных понятий, лежащих в 

основе исследовательского дизайна, системное описание исследуемой области. Это может 

быть простой список понятий и их возможных связей или более разработанная схематическая 

диаграмма ключевых влияний, предполагаемых взаимосвязей, возможных решений 

исследовательской проблемы. Концептуальная модель наглядно описывает структуру 

моделируемой предметной области и связи между ее элементами. 

Концептуальная модель представляет в графической или повествовательной форме 

основные моменты, требующие изучения — факторы, конструкты, переменные и их 

предполагаемые связи друг с другом. Она структурирует процесс исследования, позволяет 

увязать теорию и эмпирические данные, направляет сбор данных и их последующую 

интерпретацию. 

Концептуальная модель помогает решить, какие переменные наиболее важны, какие 

связи наиболее значимы и, следовательно, какую информацию необходимо собирать. 

Концептуальная модель, обозначая теоретический контекст, в рамки которого может быть 

помещена исследуемая ситуация, дает возможность четкой постановки исследовательских 

вопросов и разработки гипотез исследования. Концептуальная модель представляет собой 

инструмент для установления связи между теорией и эмпирическими наблюдениями. 

Концептуальная модель используется как путеводитель, который развивается в ходе 

получения новых эмпирических данных. 

Как построить концептуальную модель? При построении концептуальной модели 

главное внимание уделяется анализу научной литературы, имеющихся теоретических 

положений, структурированию объекта, четкой интерпретации основных понятий. Разработка 

концептуальной модели начинается с предварительного представления о том, какие факторы 

важны и как они могут быть объединены в логическую схему. Особую помощь в разработке 



39  

концептуальной модели дает обзор литературы, где могут быть найдены понятия, которые 

помогут концептуализировать исследуемую проблему. 

Разработка концептуальной модели включает несколько итераций, поскольку способов 

представить связи между переменными так же много, как и самих переменных. 

По мере продвижения исследования понятия и связи между ними становятся более 

определенными. Часто новые понятия и отношения появляются уже в процессе исследования 

и позволяют дополнить и конкретизировать концептуальную модель. Уточняющие понятия 

возникают после первых эмпирических результатов, полученных, например, в ходе 

наблюдения или первых глубинных интервью. Подобный процесс развития модели в процессе 

исследования характерен для качественных исследований, использующих «мягкую» 

методологию. В количественных исследованиях с применением «жесткой» методологии 

разработанная концептуальная модель становится основой рабочих гипотез и методических 

инструментов и не подвергается пересмотру в процессе сбора данных. При построении 

концептуальной модели важно стараться не описывать переменные на очень глобальном 

уровне, так как потом трудно будет найти для них эмпирические референты. 

Хотя концептуальную модель можно строить и графически, и в виде текста (описания), 

все же лучше отдать предпочтение графическому представлению. Наглядное представление 

концептуальной модели позволяет четко разграничивать блоки, содержащие различные 

феномены, выстраивать вероятные взаимосвязи, разделять переменные, которые отличаются 

концептуально или функционально. В любом случае при построении концептуальной модели 

исследователь должен опираться и на анализ существующей литературы, и на собственные 

данные, и на информацию, полученную от экспертов. 

Построение концептуальной модели может начаться с выделения некоторых наиболее 

общих категорий, которые используются как общие наименования, ярлыки для множества 

разнообразных эмпирических наблюдений. Эти общие наименования подобны коробочкам, по 

которым в дальнейшем сортируются наблюдения, эмпирические данные. Общие 

наименования могут быть взяты из теории, предшествующего опыта, транскриптов интервью. 

Расстановка коробочек, их именование и установление связей между ними — все это ведет к 

формированию концептуальной модели. 

Простейший первый шаг в построении концептуальной модели состоит в попытке 

увязать между собой объект исследования, предмет исследования и контекст — совокупность 

внешних условий существования объекта и факторов, оказывающих на него влияние в 

интересующем исследователя аспекте. Например, если исследуется мотивация студентов 

университета, то контекстом будут определенные характеристики системы высшего 

образования, структура конкретного университета, особенности образовательного процесса и 

т. п. 

При исследовании поведения покупателей определенного товара в качестве контекста 

могут выступать особенности рынка данного товара, культурные стереотипы потребления и т. 

п. 

Представленные примеры — это простейшие концептуальные модели, показывающие в 

самом общем виде основные взаимосвязи внутри проблемы исследования, которые должны 

быть конкретизированы и детализированы в ходе дальнейшей работы. 

Для того чтобы концептуальная модель могла служить основной для разработки 

методик сбора данных, построения схем анализа и интерпретации данных и т. д., понятия, 

составляющие концептуальную модель, должны быть конкретизированы, и по возможности 

для них должны быть найдены эмпирические референты, т. е. признаки, по которым можно 

«опознать» явление в реальности. Для осуществления дальнейшей конкретизации 

концептуальной модели применяется процедура интерпретации основных понятий. 

Интерпретация понятий — поиск признаков, проясняющих значения понятий в 

некотором существенном для поставленной задачи отношении. Существенное отношение, в 

свою очередь, определяется проблемой и предметом исследования. 
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Теоретическая интерпретация понятий — интерпретация понятий через установление 

связей с понятиями и категориями большей или меньшей степени общности; толкование 

понятия в соответствии с ранее установленными знаниями. 

Эмпирическая интерпретация понятий — установление эмпирических признаков, 

представляющих содержание теоретических понятий. 

Интерпретация понятий необходима для конкретизации концептуальной модели. Чем 

более детально проведена интерпретация, тем более конкретной будет концептуальная модель 

и, следовательно, тем лучше она будет исполнять функцию направляющей исследования. 

Интерпретация понятий представляет собой аналитическую процедуру, в ходе которой 

мы структурируем определенное понятие. В процессе структурирования понятия можно 

обращаться к различным источникам — определениям, существующим в литературе, данным 

предыдущих исследований, экспертным мнениям, собственному жизненному и 

профессиональному опыту, интуиции. Структурирование понятия заключается в выделении 

его составных частей и нахождении признаков, представляющих эти выделенные части. 

Например, чтобы проинтерпретировать понятие «культурные стереотипы 

потребления», можно обратиться к литературе и позаимствовать существующую 

классификацию моделей потребления среднего класса, построенную на основе анализа 

данных маркетинговых исследований, включающую аскетичный, традиционный и 

постмодернистский типы потребления. 

Для интерпретации понятия «покупатели» необходимо выделить существенные 

характеристики этой социальной группы. Описание такого объекта, как социальная группа, 

может включать социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, 

социальный статус), описание ценностно-нормативной структуры группы (ценности, нормы, 

стереотипы, представления), преобладающих поведенческих стратегий и т. п. Если объектом 

исследования являются покупатели определенного товара, то следует выделить те 

характеристики, по которым они будут отличаться в отношении влияния этих характеристик 

на поведение в сфере приобретения определенных товаров, например: пол, возраст, уровень 

дохода, образование, семейное положение, стиль жизни и т. п. 

Понятие «покупательское поведение» можно проинтерпретировать через такие 

индикаторы, как осознание потребности в покупке, поиск информации, оценка вариантов, 

способ покупки и т. п. Таким образом, концептуальная модель детализируется и становится 

более конкретной, апеллирующей к конкретным наблюдаемым фактам, а не только к более 

или менее абстрактным понятиям и категориям. 

Таким образом концептуальная модель состоит из промежуточных абстракций 

(отвлечение от несущественных сторон), образующих определенную иерархию и 

опосредующих связь исходного понятия с системой показателей. Перевод исходного понятия 

в систему показателей осуществляется путем преобразования концептуальной модели в 

операциональную, состоящую из эмпирических показателей. Показатели в данном случае 

представляют собой идеальные объекты оперирования, замещающие реальные объекты 

оперирования — фрагменты действительности, наделенные экспериментальными функциями 

приборов-измерителей и представляющие изучаемый объект в исследовательской ситуации. 

Операциональная модель может быть преобразована в математическую, состоящую из 

классификационных, сравнительных или количественных переменных. Манипулируя в 

процессе исследования операциональной и математической моделью, социолог получает 

данные, позволяющие расширить концептуальные представления об изучаемом объекте и тем 

самым осуществить обратную связь с исходным понятием. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 

2. Понимание концепции социологического исследования.  

3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 

4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 
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5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 

6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 2. Планирование и организация исследовательской деятельности в проекте. 

Тема 2.2.  Методика и инструментарий социологического исследования.   

3. Цель занятия - сформировать представление о методике и инструментарии 

социологического проекта. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Традиционный анализ документов. Метод объяснения 

2 Контент-анализ. Метод объяснения 

3 Командная работа над проектом. Метод объяснения 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 2.2.  Методика и инструментарий социологического исследования 

Текст лекции.  

К настоящему времени контент-анализ сформировался как междисциплинарная 

методика, существующая в нескольких десятках вариантов. В ее рамках сочетаются 

представления из области политологии, психологии, социологии и математики. Контент-

анализ обычно применяется при наличии обширного по объему и несистематизированного 

текстового материала, когда непосредственное использование последнего затруднено. Эта 

методика является особенно полезной в тех случаях, когда категории, важные для целей 

исследования, характеризуются определенной частотой появления в изучаемых документах, а 

также тогда, когда большое значение для исследуемой проблемы имеет сам язык изучаемого 

источника информации, его специфические характеристики. 

При всем разнообразии подходов к классификации инвариантов контент-анализа в 

специальных публикациях обычно выделяют две основные формы применения методики: 

направленный и ненаправленный контент-анализ. Но следует различать также 

«количественный» и «качественный» варианты. Количественный (частотный) контент-анализ 

в обязательном порядке включает стандартизированные процедуры подсчета выделенных 

категорий. Для формулирования итоговых заключений решающее значение имеют 

количественные величины, которые характеризуют ту или иную категорию. Например, если 

исследователь стремится получить представления о том, как велика значимость понятия 

«мирное урегулирование» для лидеров воюющих сторон, и согласен с допущением, что она 

приблизительно определяется частотой упоминания этого понятия в официальных речах, то 

тогда, после соответствующих арифметических подсчетов, он получит определенные 

количественные показатели. Показатели могут отличаться или, напротив, быть близки по 

абсолютному значению, которое будет учитываться при интерпретации результатов 

обработки. Задачу можно усложнить, поставив в качестве предварительного условия 

выделение всех содержательных в смысловом отношении единиц соответствующих текстов, а 

затем подсчитав относительную значимость интересующего нас выражения по сравнению с 

другими. Примечательно, что в обоих случаях основная часть подсчетов может быть 

выполнена с применением простых компьютерных программ. 
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  Качественный контент-анализ нацелен на углубленное содержательное изучение 

текстового материала, в том числе, с точки зрения контекста, в котором представлены 

выделенные категории. Итоговые заключения формулируются здесь с учетом взаимосвязей 

содержательных элементов и их относительной значимости (рангом) в структуре текста. Так, 

для того чтобы сравнить отношение разных авторов к проблеме мирного урегулирования, 

исследователь должен стремиться не просто выделить соответствующее понятие, но и 

определить, является ли его проблематика главной в системе декларируемых высказываний.  

Ко всем контент-аналитическим методикам предъявляется ряд общих методических 

требований: обоснованности, надежности, объективности и системности. Так, обоснованность 

устанавливается путем соответствия выделенных категорий или понятий действительным 

реалиям исследуемой политической ситуации. Надежность осуществляется благодаря 

получению сходных (с допустимым расхождением не более пяти процентов) результатов 

различными кодировщиками при кодировании одних и тех документов по единой инструкции. 

Объективность определяется соответствием выбора категорий и единиц анализа 

всестороннему исследованию политической ситуации. Системность достигается на основе 

достаточно широкого круга материалов, включаемых в информационную базу исследования. 

Указанные требования не только должны неукоснительно соблюдаться при проведении 

прикладного исследования, но и аргументированно подтверждаться в специальных 

методических разделах соответствующих проектов. Без проработки этих вопросов результаты 

проведенного на основе методики контент-анализа исследования считаются некорректными и 

утрачивают свой познавательный смысл. 

Этапы применения методики контент-анализа. Первый этап в подготовке к 

применению методики контент-анализа состоит в определении совокупности сообщений, 

которую предполагается изучать. Например, в рамках исследования палестино-израильского 

конфликта 2000—2004 гг., искомая совокупность может быть определена как «все 

официальные заявления сторон в течение четырехлетнего периода». Обычно совокупность 

сообщений, подлежащих изучению, определяется с помощью набора критериев, которым 

должно отвечать каждое сообщение. Чаще всего список используемых критериев сводится к 

трем основным позициям: тип сообщения, автор сообщения и время сообщения. 

Кроме того, при подготовке к проведению контент-анализа необходимо принять 

решение о единице аналитического наблюдения. Единица аналитического наблюдения, или 

проще единица анализа, — это отдельный элемент того сообщения (или сообщений), которое 

необходимо изучить. Простейшим и наименьшим из возможных элементов сообщения 

является слово, или «лексический символ». Единицей более высокого уровня выступает тема, 

представляющая отдельное высказывание о конкретном предмете. 

Существуют четкие методические требования к возможной единице анализа: она 

должна быть достаточно большой, чтобы выражать определенное смысловое значение; 

достаточно малой, чтобы не выражать много значений; свободно идентифицироваться. Кроме 

того, число первичных единиц аналитического наблюдения (элементов) должно быть 

достаточно велико, чтобы служить основой для статистической выборки. Второй этап 

применения методики контент-анализа является декомпозиция текста: выделение из 

содержания множества смысловых элементов, последующее упорядочение которого зависит 

от типа или варианта методики. Выбрав смысловую единицу и ее признаки, исследователь 

должен определить также и единицу счета, которая станет использоваться для 

количественного анализа материала. Третий   этап   применения методики контент-анализа 

предусматривает саму процедуру подсчета или квантификацию множества элементов 

текстового массива. В общем виде она аналогична стандартным приемам квантификации по 

выделенным группировкам. Например, изучая тематику газеты, можно определить процент 

конкретных тем по тематическим единицам разного содержания (политическим, 

экономическим, военно-техническим вопросам). Существуют также специальные процедуры 

подсчета, приспособленные для контент-анализа, например, формула коэффициента Яниса, 

предназначенная для исчисления соотношения между благоприятными и неблагоприятными 
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(относительно принятой позиции) оценками, суждениями, аргументами. Кроме того, 

применяются и более тонкие способы количественного описания содержания текста. Они 

связаны с построением шкал для оценки выделенных характеристик текста. 

Четвертый этап применения контент-анализа состоит в содержательной интерпретации 

результатов декомпозиции текстового массива и квантификации выделенных элементов. 

Обычно он построен на выявлении и оценке таких характеристик текстового материала, 

которые позволяют дать ответ на вопрос, что хочет подчеркнуть (скрыть) его автор и что 

является в его понимании приоритетным направлением политических действий. 

Содержательная интерпретация завершается формулированием аналитических выводов, 

которые соотносятся с целями и задачами исследования, декларированными на его начальном 

этапе. На заключительном пятом этапе применения методики обычно происходит 

верификация полученных результатов, которая может проводиться либо путем повторения 

исследовательской процедуры другими исполнителями, либо на основе критического 

осмысления и сопоставления новых данных с уже имеющейся информацией. Полезным 

считается также и их соотнесение с информацией, полученной путем применения иных 

исследовательских подходов. Первый вариант процедуры верификации обычно применяется в 

рамках пилотных научных проектов, а другие чаще используются в рутинных исследованиях. 

В случае успешной верификации результатов аналитической работы они фиксируются в 

итоговом документе конкретного прикладного проекта и могут служить как самостоятельной, 

так и промежуточной основой для подготовки практических шагов в сфере политической 

практики. 

Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процессов 

При проведении исследования специалистов часто интересует информация об 

отдельных ситуациях, смысл которых не полностью отражается через последовательное 

описание событий. Примером такого рода могут служить ситуации, возникающие в результате 

боевых действий, революций или восстаний, террористических акта дипломатических 

демаршей, государственных переворотов или активности партий. Хотя в этих случаях 

достаточно давно применяются обобщенные фактологические данные об изменении позиций 

сторон на переговорах, требований участников конфликта и о других важных событиях, очень 

многие аспекты политического процесса остаются закрытыми для внешних наблюдателей и, 

следовательно, степень неопределенности при принятии решений в динамично меняющихся 

условиях политической среды остается весьма высокой. В 60-е годы XX в. под влиянием 

работ американского исследователя Ч. Тилли аналитики сфокусировали внимание на частоте 

и уровне интенсивности событий, формирующих взаимодействие сторон рамках конкретной 

ситуации. В этой связи источники информации стали обрабатываться под углом зрения четкой 

классификации акций и их временной последовательности. Эта методика получила название 

«ивент-анализ», или «событийный анализ», и существует в настоящее время в самых 

различных вариантах. Проекты, использующие ивент-анализ, отличаются по типу изучаемых 

событий, рассматриваемых акторов, временным параметрам, используемым источникам, 

системам классификации данных и т.д. Ивент-анализ — методика (называемая иначе методом 

знали событийных данных) направленная на обработку информации, показывающей, кто 

говорит или делает, что говорит или делает по отношению к кому и когда говорит или делает. 

Систематизация и обработка соответствующих данных осуществляется по следующим 

признакам:  субъект-инициатор (кто); сюжет (что); объект (по отношению к кому); дата 

события (когда). 

Систематизированные таким образом события сводятся в матричные таблицы, 

ранжируются и подсчитываются при помощи ЭВМ. Эффективность данного метода 

предполагает наличие значительного банка данных.  

Первоначально методика ивент-анализа применялась как средство изучения 

вариативности уровня коллективного насилия в ходе расовых волнений в США и его причин. 

Связанные с ней опыты опирались на ежегодные сообщения о влиянии массовых социальных 

беспорядков на экономику и политику. 
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Целью первых опытов применения ивент-анализа было определение совпадений 

периодов экономического спада и массовых беспорядков для установления причинно-

следственной зависимости между этими переменными. В рамках большого числа прикладных 

проектов, проводившихся профессиональными социологами и историками, были разработаны 

правила кодировки информации о событиях, правила обращения с данными, полученными из 

архивов, периодических изданий, исторических документов и официальной полицейской 

статистики. Кроме того, были созданы специализированные банки данных, которые позволяли 

сравнивать воздействие структурных и политических переменных на различные классы 

событий в отдельных странах, этнических группах и на разных временных этапах. 

Результаты ранних разработок с применением ивент-анализа подтвердили 

эмпирическим путем теоретический тезис, что забастовки и массовые выступления 

свидетельствуют о нарушении равновесия всех звеньев политической системы. Одновременно 

было доказано, что методика ивент-анализа облегчает исследования «циклов», или волн, 

социальных процессов, поскольку она опирается непосредственно на обобщение 

последовательно происходящих в обществе событий. В настоящее время ивент-анализ имеет 

очень широкие области применения — изучение военных конфликтов, проявлений 

политического насилия, массовых выступлений и динамики переговоров. Его популярность 

обусловлена тем, что методика позволяет осуществить сравнение различных событий, 

которые агрегируются (собираются), подсчитываются и описываются в терминах количества, 

численности участников, продолжительности и масштабов политического взаимодействия. 

Это облегчает, например, сравнение кратковременных действий или выступлений, 

потерпевших поражение с действиями, которые увенчались успехом, и тем самым создает 

дополнительные возможности в сфере тактического прогнозирования. Событийный анализ 

позволяет также выделять этапы развития ситуации и оценивать новое качество (состояние) 

политического процесса как результат различного вида акций участников событий. В связи с 

этим возникает возможность построения многовариантных сценариев и повышается точность 

прогнозирования не только тактического, но и стратегического. 

Другими словами, ивент-анализ использует больше информации о характере 

изменений политических ситуаций, чем исследовательские техники, которые рассматривают 

их как единое целое. 

Командная работа над проектом. 

Команда проекта – здесь одно из главных понятий. Это группа сотрудников, 

непосредственно работающих над его осуществлением и подчиненных руководителю проекта, 

основной элемент его структуры, так как именно команда проекта обеспечивает реализацию 

его замысла. Эта группа создается на период реализации проекта и после его завершения 

распускается. Количество людей в команде определяется объемом работ, предусмотренным 

проектом. Как правило, менеджеры функционально и/или предметно ориентированных групп 

специалистов и составляют команду управления проектами. Лидеры групп – это 

руководители, координаторы усилий всех их членов, члены группы – непосредственные 

исполнители, которые имеют возможность концентрироваться на конкретной работе. При 

необходимости некоторые роли членов команды могут совмещаться. Взаимоотношения 

участников проекта внутри команды, создаваемой для управления им, раскрывает 

организационная структура команды проекта.  

Существует два основных принципа формирования команды: 

– ведущие участники проекта – заказчик и подрядчик (кроме них могут быть и другие 

участники) – создают свои собственные группы, которые возглавляют руководители проекта 

соответственно от заказчика и подрядчика. Эти руководители подчиняются единому 

руководителю проекта. В зависимости от организационной формы реализации проекта 

руководитель от заказчика или от подрядчика может быть руководителем всего проекта. 

Руководитель проекта во всех случаях имеет собственный аппарат сотрудников, 

осуществляющих координацию деятельности всех участников проекта; 
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– для управления проектами создается единая команда во главе с руководителем. В 

команду входят полномочные представители всех участников проекта для осуществления 

функций согласно принятому распределению зон ответственности. 

Система управления созданной командой проекта включает организационное 

планирование, кадровое обеспечение, а также функции контроля и мотивации трудовых 

ресурсов для эффективного хода работ и завершения проекта. Система нацелена на 

руководство и координацию деятельности команды проекта, использует разные стили 

руководства, методы мотивации, административные методы, повышение квалификации 

кадров на всех фазах жизненного цикла проекта. 

Сложность и комплексность задач вызывает потребность в высокой технической 

компетентности участников, владении большими объемами экономических, правовых, 

управленческих знаний, поэтому создание профессиональной проектной команды – 

необходимое условие эффективной работы. 

Суть команды заключается в общем для всех ее членов обязательстве, определяемом 

наличием некоего назначения, в которое верят все члены команды – миссии, которая для 

проекта заключается в его эффективной реализации. Для команды проекта необходимо 

наличие у ее членов комбинации взаимодополняющих навыков, составляющих три категории: 

• технические и/или функциональные, т. е. профессиональные навыки; 

• навыки по решению проблем и принятию решений; 

• навыки межличностного общения (принятие риска, полезная критика, активное 

слушание и т. д.). 

Команда, в идеале, должна обладать такими важными признаками: 

– внутренняя организация, которая состоит из органов управления, контроля и санкций; 

– групповые ценности, на основе которых формируется чувство общности в команде и 

создается общественное мнение; 

– собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд; 

– групповое давление, воздействие на поведение членов команды с помощью общих 

целей и задач деятельности; 

– стремление к устойчивости благодаря механизму отношений, возникающих между 

людьми в ходе решения общих задач; 

– закрепление определенных традиций. 

Команда – это уже самостоятельный субъект деятельности, который может быть 

рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров, характерных для социальной 

группы. 

Итак, команда проекта состоит из исполнителей, а ее возглавляет, как мы уже сказали, 

проект-менеджер (PM). Эта проектная группа работает на протяжении всей реализации 

проекта. Исполнители должны понимать только свои задачи, общую картину, возможно, им 

видеть и не обязательно. Исполнители делятся на внешних и внутренних. Внешние 

производители работ привлекаются по договору подряда, и с ним работать проще в силу 

большей формальности отношений. В любом случае, каждому исполнителю нужно правильно 

поставить задачу. А такое сделать невозможно, пока не будет детально разработанного плана. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  

3.  Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 
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1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 

Тема 3.1.  Логика социологического исследования.   

3. Цель занятия - получение практических навыков выстраивания логики социологического 

исследования. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Выборка.  
2 Содержание процесса социологического исследования. Метод объяснения 

3 Инструментарий исследования. Метод объяснения 

4 Последовательность и взаимосвязь познавательных 

процедур в социологическом исследовании. 

Метод объяснения 

5 Основные исследовательские методики социологического 

исследования. 

Метод объяснения 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 3.1.  Логика социологического исследования 

Текст лекции.  

Метод социальной диалектики – осмысление явлений общественной жизни в системе 

основных понятий и категорий диалектики. Можно выделить внутренние прямые и обратные 

связи между элементами этих процессов, а также внешние связи с другими общественными 

процессами. 

Системный подход к переменным уровня развития национальной экономики 

обнаруживает серьезные противоречия в критериях. Наиболее часто в качестве критериев 

называют либо повышение органического строения капитала, либо рост доли 

обрабатывающей промышленности, либо ускоренные темпы роста третичного сектора, 

производящего предметы роскоши, чему способствует технология, высвобождающая все 

больше ресурсов. Это отражает всеобщий, вневременной и внестадиальный, количественный 

показатель уровня развития. Повышение органического строения капитала и рост доли 

обрабатывающей промышленности может служить одним из показателей уровня развития на 

его индустриальной стадии; ускорение темпов роста третичного сектора также не является 

универсальным показателем уровня развития и присуще определенной стадии развития. 

Увлечение экономистов количественными показателями и анализом устойчивых, статичных 

состояний ограничивает возможности более глубокого исследования социально-

экономических процессов. 

Целостная система — это объединение элементов (систем низших рангов), 

обладающих способностью вступать в устойчивое взаимодействие, при котором образуются 

новые структуры (целостные системы), характеризующиеся стремлением к самосохранению 

по содержанию и к самоповторению по форме. Система, приобретающая свойства 

самосохранения, становится не только устойчивой, но, что более важно, и развивающейся 

(приобретает способность к эволюции). 

Развитие есть качественное изменение структуры и функционирования системы, 

отражающееся на всех без исключения сторонах жизни не только экономики, но и каждого 

индивида и общества в целом. Поэтому принципиальным для методологии системного 

подхода является то, что адекватно отражать уровень развития может лишь качественный 
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показатель, указывающий, насколько экономика выполняет свои функции, главная из которых 

— удовлетворение материальных, социальных и, духовных потребностей населения, создание 

условий для расширенного воспроизводства и развития человека, проявления его сущностных 

сил. 

Системный анализ, или системный подход к изучению того: иного явления, также 

относится к общенаучным методам исследования. Он предполагает рассмотрение любого 

изучаемого явления как определенной системы составляющих его взаимодействующих 

элементов. Такой подход проявляется как соответствующий способ научного мышления, 

состоящий прежде всего в том, чтобы зафиксировать основные элементы изучаемого явления 

или процесса и исследовать их взаимодействия. Основы системного анализа заложили труды 

австрийского биолога-теоретик Л. фон Берталанфи и английского психиатра и специалиста в 

области кибернетики У.Р. Эшби по общей теории систем, а также работы в области 

математического моделирования американских ученых Н. Винера и А. Рапопорта. Все они в 

той или иной степени опирались на тектологию («Всеобщую организационную науку») 

русского ученого и философа А.А. Богданова (Малиновского). 

При этом исходят из того, что при взаимодействии элементов системы как целостного 

явления возникают ее новые свойства, отсутствующие у ее элементов и называемые 

эмерджентными (от англ. emergence — появление). Само явление эмерджентности выражает 

несводимость свойств системы к свойствам ее элементов. Из сказанного следует, что любая 

система представляет собой внутренне расчлененную структурную целостность. Структура 

системы есть совокупность прямых и обратных связей ее элементов, поэтому исследование 

любой социальной системы — экономической, политической и т.д. — направлено на изучение 

взаимосвязей и взаимозависимостей ее элементов. 

Структура экономических и политических процессов как динамично 

функционирующих систем выражает степень упорядоченности и организованности их 

элементов, механизмы их взаимодействия. Целостность же системы заключается, с одной 

стороны, в устойчивом взаимодействии ее основных элементов, с другой — в ее 

относительной самодостаточности, способности воспроизводить свои свойства, а также в 

наличии внутреннего источника развития. 

В то же время любая система функционирует и развивается в тесном взаимодействии с 

другими системами. Например, на любую современную экономическую систему в той или 

иной степени воздействуют как другие экономические системы, так и разного рода 

политические, правовые и духовные факторы общественной жизни. На это справедливо 

указывают представители таких направлений современной экономической науки, как 

маржинализм, институционализм и др. То же можно сказать и о влиянии на 

функционирование политических систем различных явлений экономической, социальной и 

духовной сфер жизни общества. 

Системный анализ, представляя собой определенный способ научного мышления, 

имеет логические основы: понимание системы, т.е. того, что она собой представляет; научные 

представления о характере и механизмах функционирования систем; учет их разнообразия и 

выделение отдельных их видов; научные знания об эволюции систем и др. При этом само 

системное мышление, проявляющееся в ходе системного анализа, основано на использовании 

таких общенаучных методов познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование. К логическим основам системного анализа относится и система понятий, в 

рамках которой осмысливаются сущность, содержание, функционирование и развитие систем. 

Целенаправленным при этом является понятие «система», с которым связаны понятия 

«элемент», «связь», «отношение», «структура», «функция», «организация», «управление» и 

др. 

С данными понятиями связано осмысление принципов системного исследования, 

важнейший из которых — фиксирование целостности изучаемой системы. Единицами 

системы признаются элементы, свойства и функции которых определяются их место в данной 

системе. В свою очередь, тот или иной элемент системы сам может рассматриваться как нечто 
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сложное — например, подсистема. Но и система как целое обычно может рассматриваться в 

качестве подсистемы более широкой системы. 

Элементы системы, находясь между собой в разного рода прямых и обратных связях и 

отношениях — пространственных, временных, функциональных, причинно-следственных, 

закономерных и других, образуют структурную целостность системы. Отсюда следует вывод: 

чтобы изучить систему, надо изучить свойства ее элементов и их взаимосвязи, которые в 

определяющей степени задаются характером самой системы. 

Следующий логический принцип системного исследования выявление источников 

развития изучаемой системы (внутренних и внешних), что, в частности, предполагает 

исследование механизма воспроизводства данной системы, ее структуры и функций, также 

механизма ее развития, появления у нее новых свойств соответствующих способов адаптации 

к внешней среде — природной и социальной. 

Эти и другие логические принципы системного исследования носят методологический 

характер, ибо выражают теоретико-методологические подходы к изучению систем и 

направления их дальнейшего изучения. Поэтому логические основы системного анализа 

можно характеризовать и как методологические принципы анализа систем. 

Наконец, важным логическим основанием и в то же время методологическим 

принципом системного анализа является учет многообразия систем, в том числе социальных, 

выделение основных их видов по разным основаниям. В современной науке выделяются 

следующие виды систем: материальные и идеальные, т.е. системы явлений и процессов 

материального мира (природного и социального) и системы знаний о них; открытые и 

закрытые: первые открыты для взаимодействия 

с внешней средой, обмениваются с ней веществом, энергией и информацией; в 

закрытых системах этого не происходит, однако полностью изолированных от внешнего мира 

систем не существует: имеются только «частично закрытые системы»; детерминистические и 

стохастические системы: первые функционируют на основе устойчивых причинно-

следственных и закономерных связей; вторые «управляются законами случая», которые 

предопределяют появление отдельного события «лишь в зависимости от его принадлежности 

к определенному стохастическому коллективу с той или иной степенью вероятности»;  

телеологические, или целенаправленные, и ненаправленные: первые - это «целесообразные 

действия живых систем» и «целеориентированные действия социальных коллективов»; 

вторые «не имеют строгой направленности» и действуют больше в неорганической природе». 

Существуют также простые и сложные системы: в простых системах взаимодействует 

небольшое число элементов, однако их взаимосвязи «хорошо организованы и управляемы», 

они «почти не зависят от окружающей среды, детерминированы и мало изменяются во 

времени»; в сложных системах взаимодействует множество элементов, между которыми 

существуют многочисленные связи разного рода. Поведение сложных систем в большем 

степени подвержено случайным факторам. Их подсистемы могут иметь «собственные цели, не 

всегда и не во всем совпадающие с целями системы в целом». 

Логические основы системного анализа четко выражены в основных принципах так 

называемого когнитивного подхода к исследованию общественных явлений, учитывающего 

факторы общественного и индивидуального сознания. Речь идет о степени осознания, 

понимания субъектами (отдельными личностями, социальными группами и т.д.) сущности, 

содержания, направлений развития тех или иных социальных систем, элементами которых 

они являются, или внешних по отношению к ним систем и значения этих систем для развития 

общества, тех или иных социальных групп и т.д. 

Рассмотренные логические основы системного анализа являются исходными 

(отправными) моментами исследований различных социальных процессов, в том числе 

социально-экономических и политических, и во многом определяют содержание и 

направленность этих исследований. 

Как уже отмечалось, моделирование явлений и процессов представляет собой их 

искусственное воспроизведение в модели, отражающей их основные свойства. Анализ самих 
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таких моделей направлен на изучение с их помощью данного явления или npoцесса в целом, а 

также механизмов их функционирования и развития. 

Модели системных исследований социальных процессов можно классифицировать по 

разным основаниям: модели, воспроизводящие причинно-следственные связи элементов 

экономического или политического процесса; модели жизненного цикла, фиксирующие 

основные этапы развития того или иного социального объекта (фирмы, акционерного 

общества и т.д., вплоть до жизненных циклов существования различных цивилизаций)2; 

модели волновой динамики развития экономики и др. 

Системное моделирование экономических, политических и других процессов 

общественного развития осуществляется в виде идеальных моделей, логически 

воспроизводящих основные параметры и свойства указанных процессов. Такие модели могут 

быть выражены в виде схем, графиков, таблиц, математических формул, а также 

объясняющих их теоретических концепций.  

Американские ученые Дж.Б. Мангейм и Р. К. Рич перечисляют этапы изучения 

политических процессов, с помощью их математического моделирования: первый этап 

построения модели системного анализа — индуктивный: отбор наблюдений, относящихся к 

процессу, который предстоит моделировать; второй этап - переход от определения проблемы 

к построению неформальной модели, представляющей собой набор «инструментов» 

(допущений, принципов анализа), которые позволяют объяснить отобранные наблюдения; 

исследователи строят несколько неформальных моделей и пытаются определить, какая из них 

лучше отображает изучаемую проблему; третий этап — переход от неформальных моделей к 

формальным, в которых все допущения сформулированы в математической форме; четвертый 

этап — «этап математической обработки формальной модели», который является «решающим 

в математическом моделировании». Математический анализ этой модели предполагает 

выявление следствий действия моделируемого процесса, он представляет собой «дедуктивное 

ядро», математического моделирования социальных процессов, заключающееся «в поиске 

нетривиальных и непредвиденных выводов из правдоподобных допущений». 

Далее следует вернуться к первоначальной стадии моделирования, чтобы проверить, 

соответствуют ли полученные выводы тому, что изначально ожидалось от модели, имеют ли 

эти выводы смысл в свете эмпирических наблюдений, можно ли получить с помощью данной 

модели другие имеющие научное значение выводы, можно ли эту модель сделать более 

общей, чтобы исследовать с ее помощью более широкий круг социальных явлений. 

Из изложенного можно сделать вывод: не переоценивая роли моделей системного 

анализа в исследовании общественных явлений, с их помощью можно получить достаточно 

содержательную информацию о структуре и функционировании указанных явлений, в том 

числе социально-экономических и политических процессов, носящих как устойчивый, так и 

неустойчивый, а также вполне определенный или же вероятностный характер. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 

2. Содержание процесса социологического исследования.  

3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 

 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 3. Сбор и анализ информации проектного исследования. 

Тема 3.2.  Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации 

проекта.   
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3. Цель занятия - получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора, обработки и анализа информации в социологическом 

исследовании, реализуемого в рамках проектной деятельности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дизайн инструментария для сбора эмпирической 

информации. 

Метод учебной дискуссии 

2 Валидность и надежность инструментария сбора первичной 

информации. 

Метод учебной дискуссии 

3 Содержание и этапы организационной работы в 

исследовательском проекте. 

Метод учебной дискуссии 

4 Методы обработки первичной количественной и 

качественной информации. 

Метод учебной дискуссии 

5 Анализ результатов социологического исследования. Метод учебной дискуссии 

6 Интерпретация данных в социологическом исследовании. Метод учебной дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 3.2.  Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации проекта 

Текст лекции.  

Социологические методы исследования политических процессов включают в себя 

методы сбора данных об этих процессах и методы анализа полученных данных. 

Наиболее распространенные методы сбора данных о политических явлениях и 

процессах- анкетные опросы, интервью, контент-анализ. 

Применяются групповые и индивидуальные анкетные опросы. При групповом опросе 

людей исследователь раздает анкеты опрашиваемым, в которых содержатся вопросы, 

касающиеся политических явлений и отношений к ним респондентов. При индивидуальном 

опросе исследователь либо присутствует при заполнении анкеты респондентом, либо отдает 

анкету респонденту, рассказав о правилах ее заполнения. 

Ученые-политологи все чаще обращаются к междисциплинарному методическому 

инструментарию, что позволяет им расширить спектр традиционных аналитических подходов, 

ориентированных на изучение качественных характеристик различных явлений, и повысить 

точность прогнозных оценок. Количественные и некоторые другие методы из области 

естественнонаучных дисциплин давно взяты на вооружение специалистами-гуманитариями, 

которые во многом опираются на опыт эмпирической социологии. Вместе с тем применение 

математических средств для прикладного изучения политических отношений является 

самостоятельной проблемой. Использование количественных показателей и измерений в 

политических исследованиях неизменно вызывает множество критических замечаний. 

Противники использования математических средств считают, политическое поведение не 

может и не должно изучаться с тех же позиций и теми же способами, которыми изучается 

природная среда. Несмотря на продолжающуюся дискуссию, пик которой пришелся на 70—

80-е годы XX в., количественный подход сохраняет популярность, а проблема использования 

математики в прикладном изучении политических ситуаций и процессов является одним из 

ключевых вопросов развития этой области. 

Первые массированные попытки использования математики в прикладных 

политических исследованиях связаны со становлением модернизма как направления научной 
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мысли. Однако достигнутый к 60-м годам уровень применения математических средств 

явился итогом во многом искусственно форсированного процесса, что привело к завышенным 

представлениям о возможностях количественных исследований. Необходимо, однако, 

подчеркнуть и другой аспект проблемы интеграции гуманитарного и точного знания в 

контексте изучения политики.  

Математические средства, применяемые сегодня в исследованиях, в подавляющем 

большинстве случаев были заимствованы из смежных социальных дисциплин, которые, в 

свою очередь, почерпнули их из естественных наук. Среди математические средств, 

применяемых сегодня, принято выделять следующие типы: средства математической 

статистики, аппарат алгебраических и дифференциальных уравнений, средства 

«нефизического» происхождения — теория игр, моделирование на ЭВМ, информационно-

логические системы, «неколичественные разделы» математики. Исследования на их основе 

получили серьезную разработку в трудах, прежде всего, американских ученых, а обращение к 

количественным методам особенно широко апробировалось при анализе предвыборной 

борьбы и конфликтной проблематики. Применение количественных методов оправдано, так 

как они, во-первых, позволяют вычленить ранее не очевидные взаимосвязи между субъектами 

внутриполитических и международных отношений, во-вторых, исключительно важны при 

определении скрытых ресурсов и возможностей взаимодействия акторов и, в-третьих, 

необходимы для уточнения альтернатив вероятных сценариев развития обстановки и способов 

действия. 

Следует отметить, что применение количественных методов осложнено рядом 

обстоятельств. Большинство существующих концепций и вытекающих из них способов 

анализа ситуации с трудом поддаются формализации. Кроме того, в такой области знаний, как 

социология, часто приходится учитывать наличие достаточно большого числа субъективных 

моментов, объектов, которые не поддаются расчленению, большую степень неопределенности 

и высокий уровень динамизма. Необходимо также иметь в виду, что в ряде случаев 

труднопреодолимым препятствием для формулирования корректных выводов может стать 

недостаток информации. 

Эффективность использования математики в социологических исследованиях во 

многом определяется техникой формализации и квантификации содержательных моделей. В 

этой связи трансформация вербальной формы информации в графическую и числовую 

предполагает не только логическую стройность исходных концептуальных построений, но и 

учет некоторых ограничений: концептуальные модели должны позволять формализовать 

имеющийся информационный массив до количественно измеряемых показателей; при 

построении прогнозов на основе использования формализованных методик следует 

учитывать, что с их помощью можно просчитать лишь ограниченное количество вариантов в 

строго определенных сферах приложения. Основными компонентами формализации с целью 

последующего применения квантификации, как правило, являются следующие: разработка 

гипотез и выработка системы категорий; выбор способов получения выводов и логика 

преобразований теоретических знаний в практические следствия; выбор математического 

отображения, адекватно применяемой теории. Следует отметить, что, как правило, наиболее 

трудно разрешимы проблемы, возникающие при построении системы гипотез и категорий. 

Гипотеза должна представлять собой такую теоретическую конструкцию, которая, с одной 

стороны, адекватно отображала бы качественные стороны объекта исследования, а с другой — 

предусматривала расчленение объекта на формализуемые и измеряемые единицы либо 

вычленение системы индикаторов, адекватно отражающих состояние объекта и происходящие 

в нем изменения. 

К категориям, применяемым в процессе формализации, также предъявляются особые 

требования. Они должны соответствовать не только теоретическим подходам и системе 

гипотез, но и критериям математической четкости, т.е. быть операциональными. 

Оптимальным вариантом представляется построение категориального аппарата по принципу 

«пирамиды», чтобы содержание наиболее обобщенных категорий поступенчато раскрывалось 
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категориями, охватывающими конкретные явления, и сводилось бы к категориям, выходящим 

на количественно измеряемые показатели. 

Формализация социологических категорий и системы гипотез, построение на этой 

основе модели ситуации предполагают, что в рамках формального описания необходимо 

изложить возможно большее число представлений в возможно более емкой форме. На данной 

стадии важными моментами являются обобщения и упрощение социальных процессов и 

явлений. Наибольшую трудность представляет собой перевод качественных категорий в 

количественную (измеряемую) форму, который, по существу, сводится к оценке значимости 

каждой категории. Саму же качественную категорию обычно представляют в виде 

пространства логических возможностей (разведение крайних точек), что в некоторой степени 

позволяет преодолеть проблему дискретности измерений, и на базе сформированных 

переменных строят ту или иную конкретную модель ситуации. 

Таким образом, итогом формализации выступает модель, определяемая парой 

множеств: множеством переменных-параметров и множеством отношений, связывающих 

значения этих переменных. В этом качестве модель может служить базисом для решения 

обычных вычислительных задач. Построение формализованной модели предполагает 

продолжение исследования путем применения квантифицированных методик, основанных на 

математических средствах обработки и анализа информации. К наиболее распространенным 

математическим средствам, применяемым в сфере прикладного анализа соципдьных 

отношений, относятся: анализ при помощи простых и сложных индикаторов, факторный 

анализа, анализ корреляций, регрессий, тенденций, спектральный анализ и экстраполяция.  

Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Данный метод положен в основу 

создания большинства современных информационных банков, в которые постоянно вносятся 

сведения о событиях, происходящих в определенной стране, регионе или мире. Часто одному 

абстрактному понятию соответствует несколько индикаторов, в таком случае на базе этих 

простых индикаторов формируется сложный индикатор или индекс.  

Факторный анализ. Применяется в тех случаях, когда имеются причины для 

ограничения количества индикаторов (переменных). Основная идея метода заключается в том, 

что индикаторы, тесно скоррелированные друг с другом, указывают на одну и ту же причину. 

Среди имеющихся индикаторов при помощи компьютера отыскиваются такие их группы, 

которые имеют высокий уровень (значение) корреляции, и на их базе создаются так 

называемые комплексные переменные, которые объединены единым коэффициентом 

корреляции. Для выполнения какой-либо разновидности факторного анализа необходима 

специальная компьютерная программа, способная на базе индикаторов сформировать 

факторы.  

Анализ корреляций. В ряде случаев возникает необходимость доказать наличие или 

отсутствие зависимости между двумя переменными. При этом первоначальное значение будет 

иметь сам факт наличия отношений зависимости, а также ее степень. Если исследователь 

располагает достаточным объемом информации, то при помощи программы он в состоянии 

выяснить наличие корреляции и вычислить ее коэффициент, т.е. степень взаимодействия. На 

практике задача обычно бывает усложнена тем, что требуется выяснить отношения между 

тремя, четырьмя и более независимыми переменными либо определить влияние одной 

переменной или целой группы на другую группу переменных, что значительно усложняет 

математические расчеты. 

 Анализ регрессий. Данный метод используется в тех случаях, когда необходимо не 

только выяснить наличие зависимости, но и показать ее характер, т.е. выяснить, что является 

причиной (независимой переменной), а что — следствием (зависимой переменной). В таких 

случаях составляется уравнение функциональной зависимости, где х зависим от у  

соответствующими коэффициентами регрессии. Регрессия может быть линейной (чем больше 

х, тем больше у; график выражен прямой, идущей вверх). Таким образом, например, 

рассчитывается уровень милитаризации — расходы на оборону являются функцией от 

валового национального продукта. В ряде случаев зависимость бывает непрямой, и тогда мы 
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имеем дело с анализом нелинейных регрессий (т.е. функцией, описывающей более сложные 

отношения зависимости, график имеет форму параболы). 

 Анализ тенденций используется в основном в прогностических целях для описания 

будущих отношений причины и следствия (взаимосвязи двух переменных, одна из которых 

является независимой). Поскольку количественные показатели отношений для характеристики 

будущего неизвестны, в уравнении регрессии, описывающем их отношения в настоящем, 

независимая переменная заменяется на время, числовые значения которого в будущем 

известны. Данный прием имеет свои недостатки, поскольку игнорируются будущие значения 

показателя причины т, возможность изменения зависимости между переменными. Для анализа 

тенденции собирают возможно большее число данных с возможно малыми временными 

интервалами и вычисляют скорость эволюции системы, после чего строят график, на основе 

которого составляют уравнение регрессии и оценивают его параметры. Далее приступают 

непосредственно к прогнозу, т.е. вычисляют будущие значения показателя следствия с 

помощью уравнения регрессии, и продолжают график, после чего осуществляют 

интерпретацию результатов.  

Спектральный анализ. Эта методика показывает фундаментальные колебания в 

сложных эволюционизирующих структурах, с ее помощью вычисляется частота и 

продолжительность фазы. Основой метода служит выделение структуры колебательного 

процесса (например, популярность правительства) и построение графика синусоидальных 

колебаний. Для этого собирают хронологические данные, вычисляют уравнение колебания и 

создают циклы, на базе которых строятся графики. Экстраполяция. Методика представляет 

собой экстраполяцию событий и явлений прошлого на будущий период, для чего 

осуществляется сбор данных в соответствии с избранными индикаторами по определенным 

временным промежуткам (неделям, месяцам и т.д.), после этого проводится подсчет 

среднего значения индикатора, в соответствии с которым строится хронологический 

график. Как правило, экстраполяция делается только в отношении небольших временных  

промежутков в будущем, поскольку при более длительном сроке существенно возрастает 

вероятность ошибки.  

Математические подходы в анализе политических отношений используются двояко — 

для решения тактических (локальных) вопросов и для анализа стратегических (глобальных) 

проблем. В этой связи математика часто выступает как незаменимый инструмент построения 

сложных прогностических моделей различного уровня. Эти модели разрабатываются как 

эмпирические и определяются парой неупорядоченных множеств — множеством переменных-

параметров и множеством отношений, связывающих значения выбранных переменных. 

Математическая модель представляет собой формальный образ реального явления и при 

определенных условиях может заменять оригинал в компьютеризированном аналитическом 

исследовании его природы и поведения. Модель может служить основой и для решения 

обычных вычислительных задач, которые представляют значительный интерес с точки зрения 

разработки вероятностных сценариев развития политических ситуаций. Например: каким 

образом данный набор значений одних параметров влияет на значения других, какие значения 

параметров возможны при данном наборе ограничений, какие сочетания значений параметров 

являются оптимальными для данного критерия при данном наборе ограничений и т.п. Если 

исследователь устоит перед соблазном включить в модель всю доступную ему эмпирическую 

фактологию и проведет ее предварительную сортировку на релевантную и нерелевантную, то 

полученные решения будут не только репрезентативны, но и адекватны. 

Важным отличием математического способа обработки данных, применяемых в 

процессе прикладного моделирования, является то, что результаты достигаются в ходе долгих 

формальных вычислений. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
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3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

4. Модели выборки в социологическом исследовании. 

5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 4. Результаты проектной деятельности. 

Тема 4.1.  Описание и оформление результатов проекта.   

3. Цель занятия - получение практических навыков описания и оформления результатов 

проекта. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод индукции при построении отчета. Метод учебной дискуссии 

2 Структура отчета. Метод учебной дискуссии 

3 Оформление отчета проекта. Метод учебной дискуссии 

4 Презентация результатов проектного исследования. Метод учебной дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 4.1.  Описание и оформление результатов проекта 

Текст лекции.  

Отслеживание статуса проекта заключается в сборе фактических данных, таких как 

даты начала и завершения задач, количество потраченных часов и денег, и в оценке 

предполагаемых сроков, трудозатрат и бюджета для оставшихся задач.  

Формат отчета об исполнении выбирается  в  зависимости  от  того,  для  кого  он 

предоставляется: для руководителя проекта, для команды проекта, для заказчика или других 

заинтересованных лиц. В соответствии с адресатом отчета выбирается также и периодичность 

предоставления,  например,  ежедневно,  еженедельно,  ежемесячно  или  по  запросу.  

Главное, чтобы  работа  руководителя  проекта  и  команды  проекта  не  свелась  только  к  

заполнению отчетов!  

Формат отчета может быть, как простым, так и детально проработанным. В простом 

отчете может содержаться следующая информация об исполнении:  

• выполнена задача или нет (% выполнения задачи); 

• сколько осталось дней до завершения текущей задачи; 

• возможные смещения по срокам или бюджету будущих задач.  

В расширенных отчетах может дополнительно содержаться следующая информация: 

• выполненные задачи  за  определенный  период  и  их  показатели  (срок, 

бюджет, ресурсы); 

• прогнозные значения показателей будущих задач или проекта в целом; 

• анализ выполненных работ; 

• сводная информация о рисках проекта; 

• сводная информация об изменениях в проекте; 

• другая значимая информация, которая рассматривается и обсуждается. 

Оценка выполнения работ проекта может производиться с разной периодичностью, в 

зависимости от требуемой точности: 

• контроль в моменты окончания работ (0%–работа не выполнена, 50%–работа в 

процессе выполнения, 100% –работа выполнена); 



55  

• контроль в заранее определенных ключевых точках проекта (контроль по 

вехам); 

• регулярный  оперативный  контроль  с  заданной  периодичностью  (например, 

ежедневно, еженедельно). 

Существует два основных подхода к подготовке отчета членами команды проекта: со 

стороны  задач  и  со  стороны  назначений ресурсов.  Выбор  подхода  зависит  от  принятых  

в организации  стандартов,  типа  проекта,  важности  подсчета  потраченных  трудозатрат,  в  

том числе количества свободного времени для обновления данных в плане работ, и т.д. 

А)  Идея  подхода  обновления  информации по ресурсам заключается  в  том, 

чтокомандапроекта  отражает  как  фактическиетрудозатратына  назначенные  задачи,  так  и 

предстоящие  в  своих  периодических  отчетах.  Такой  подход  обеспечивает  более  точную 

картину о состоянии проекта, но требует достаточно больших затрат времени руководителя 

проекта и команды проекта. Обычно такой подход используется, когда выплаты сотрудникам 

зависят от потраченных часов, скорости работы. Тогда процент завершения по трудозатратам 

обозначает долю фактически отработанных часов по отношению к запланированным часам. 

☞Пример 1. Отработав  на  задаче  16  часов  из  40,  вы  получите  40%  завершения  по 

трудозатратам, хотя задача могла длиться и 3 дня, и 5 дней, и 10 дней, и так далее. 

☞Пример  2. Допустим,  сотрудник  прислал  отчет,  что  он выполняет  задачу, 

запланированная длительность которой была равна 5 дней. Он потратил 24 часа на решение 

этой  задачи  и  выполнил  половину  (%  завершения  по  трудозатратам  равен  50).  Тогда 

руководитель проекта сможет построить следующий прогноз по выполнению задачи при 

восьмичасовой рабочей неделе: осталось потратить 24 часа, т.е. 3 дня; всего задача займет 6 

дней, значит превышение длительности –1 рабочий день. 

Б) Смысл подхода обновления информации по задачам состоит в том, что собираются 

данные о фактической и оставшейся длительности, о датах начала и окончания задачи. Такой 

подход менее трудоемок, но и является менее точным.  

При таком подходе процент завершения показывает долю фактической длительности 

выполненной части работы по отношению к запланированной длительности работы. По сути, 

это  значение  показывает –насколько  выполнена  работа  с  точки  зрения  запланированной 

длительности. 

☞Пример  3. Допустим,  вы  отработали  3  дня  из  девятидневной  задачи,  тогда  % 

завершения  будет  равен  30,  несмотря  на  фактическое  количество  потраченных  часов. 

Также и с проектом, отработав по проекту 18 дней из 120, вы получите 15% завершения всего 

проекта.  

В зависимости от типа проекта и потребностей участников в качестве инструментов 

для составления отчетов могут использоваться следующие: 

• текстовые редакторы (MS Word, Pages, Google Docs); 

• табличныередакторы(MS Excel, Numbers, Google Sheets); 

• информационные системы управления проектами (MS Project, OpenProj, Oracle 

Primavera, др.) 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 

2. Язык и стиль отчетного документа. 

3. Представление статистических данных. 

4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 

5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 
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1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность. 

2. Раздел 4. Результаты проектной деятельности. 

Тема 4.2.  Практические рекомендации исследовательского проекта.   

3. Цель занятия - получение практических навыков написания рекомендации 

исследовательского проекта 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Практические рекомендации как итог проекта. Метод учебной дискуссии 

2 Презентация практических рекомендаций. Метод учебной дискуссии 

3 Внедрение результатов проектной деятельности. Метод учебной дискуссии 

4 Презентация результатов проектного исследования. Метод учебной дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема лекционного занятия. 

Тема 4.2.  Практические рекомендации исследовательского проекта 

Текст лекции.  

В темах выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций зачастую 

встречается термин «Рекомендации». По результатам своих научных изысканий формируются 

рекомендации в реализации конкретных функций деятельности организации.  

Рекомендация - положение нормативного документа, содержащее совет, или документ, 

описывающий лучшую практику, которая рекомендует необходимые действия. 

К перечню документов регламентирующих, реализацию определенных видов 

деятельности в организации относятся правила, разъяснения, методические рекомендации, 

внутренние указания, пособия, разработки и др. Перечисленные документы предназначены 

для конкретизации положений ведомственных или внутренних нормативно-правовых актов, 

устанавливающих общие правила и порядок осуществления в организациях отдельных видов 

деятельности с учетом специфики их функционирования.  

Правила — это совокупность требований и норм, устанавливающих единый порядок 

осуществления определенной деятельности и обязательных для выполнения. 

Разъяснения издаются в дополнение к вновь введенным в действие нормативно-

правовым актам. Они комментируют наиболее существенные положения нормативно-

правовых актов, раскрывая порядок действий для их более точного и полного исполнения, а 

также для осуществления эффективного контроля над порядком их исполнения. 

Методическое пособие - разновидность учебно-методического издания, включающего в 

себя обширный систематизированный материал, раскрывающий содержание, отличительные 

особенности методики обучения какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному 

разделу курса, либо по направлению работы. 

Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в помощь по 

проведению какого-либо мероприятия, сочетающее описание последовательности действий, 

отражающих ход его проведения, с методическими советами по его организации.  

Методические рекомендации не являются обязательными для исполнения, поскольку 

имеют большую зависимость результата от конкретных условий обстановки. Должностные 

лица, изучив положения выбранных и наиболее подходящих для решения практической 

задачи рекомендаций, учитывая степень влияния различных факторов (учтенных или не 

учтенных при разработке рекомендаций) применяют ее положения на практике. В любой 

момент времени, имея возможность отклониться от предлагаемого порядка действий, 

дополнить своими приемами и наработками или полностью отойти от положений. 
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Рекомендации содержат сведения, применение которых существенно повышает 

эффективность действий работников организации в процессе выполнения ими своих обычных 

функций. Условно говоря, рекомендации — это изложение некой технологии доступным для 

понимания рядового сотрудника организации языком и снабженное необходимыми 

примерами. 

Раскрывая порядок, логику и акценты изучения какой-либо дисциплины, (темы, 

занятия, мероприятия) или порядок реализации указаний вышестоящих органов управления, с 

исполнением которых должностные лица сталкиваются впервые. Выполненные на основании 

научных изысканий, обобщении передового опыта, проведении расчетов эффективности 

различных способов их реализации, рекомендации обеспечивают наиболее эффективные и 

рациональные варианты действий применительно к определенному виду деятельности.  

Оформление результатов выпускной квалификационной работы в виде рекомендаций, 

не упрощает задачи исполнителя при проведении научных исследований. 

Исследовать — подвергнуть научному изучению, осмотреть для выяснения, чего-либо. 

Методические рекомендации - продукт полноценного научного исследования, 

основные отличительные особенности которого находятся в области их практического 

применения. Рекомендации предполагают, творческий род деятельности организации или 

служащих в организации, для которых они разрабатывались, не позволяющая жестко 

регламентировать отношения между членами организации и их деятельность при реализации 

функций организации. 

Научный подход в организации исследований определяет наличие следующих этапов: 

- выбор темы исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- формулировка цели и определение задач;  

- изучение ранее достигнутых результатов исследований по данной теме; 

- название работы и составление плана исследования;  

- выбор методов исследования; 

- непосредственно проведение исследования; 

- обработка результатов исследования и формулирование выводов;  

- оформление работы. 

Количество тем, требующих разработки неограниченно, а с течением времени даже 

ранее всесторонне изученные темы возможно, а иногда и необходимо пересматривать, 

относительно методов исследования, научных достижений в смежных сферах, технического 

прогресса и других факторов, влияющих на результаты исследований и область их 

применения. Тема работы определяется областью деятельности и кругом интересов 

разработчика. Не все, что кажется интересным, можно продуктивно изучать, с одной стороны 

и не каждая область деятельности, соответствует стремлениям личности для своей полной 

реализации. 

Уже на этапе определения темы исследования, необходимо представлять в какой форме 

будут представлены его результаты. Форма представления результатов исследований должна 

подразумеваться исполнителем при реализации всех этапов научного исследования. 

Изложения результатов исследовательских работ возможно в виде: научного отчёта, статьи, 

пособия, доклада, методических рекомендаций и т. п. 

При оформлении работы, полученные результаты необходимо представить в 

общедоступной и понятной форме, позволяющей сравнивать их с результатами других 

исследователей и использовать в практической деятельности. Поэтому при оформлении 

работы необходимо следовать установленным системным требованиям. 

Этап оформления научной работы также может быть разделен под этапами: 

- первый - это создание первоначального варианта оформления результатов, в 

соответствии с продуманным черновым планом рекомендаций, накопленный материал, 

основные мысли, система доказательств, фиксируются в соответствии с общей нитью 

изложения. Формируя общий набросок, итогового материала; 
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- второй под этап представляет собой последовательную и кропотливую работу по 

уточнению отдельных частей и фраз, делаются необходимые дополнения и перестановки, 

убирается лишнее; 

- третий под этап редактирования, достигается точность и выразительностью 

изложения, уточняются ссылки, составляются справочный аппарат и библиография. 

Содержание и структура методических рекомендаций, логически увязывается с 

содержанием и структурой процесса или документа, положения которого они 

конкретизируют. 

Стиль изложения рекомендаций представляет собой сочетание научности и 

доступности, существенную роль играют доступность подачи результатов исследования. При 

этом необходимо стремиться к тому, чтобы обоснованность предлагаемых выводов сочеталась 

с простотой их реализации, а также раскрывала условия их применения для достижения 

максимальной эффективности.  

Конструктивность и конкретность предложений, подкрепленных математическими 

расчетами (понятными адресату рекомендаций) и наглядными примерами живого опыта 

обеспечивает положительный результат практического применения. 

Таким образом, не смотря на необязательность следования методическим 

рекомендациям при их практической реализации, научное исследование проходит все этапы, 

предполагает глубокое изучение существующего опыта, и математическое обоснование 

эффективности. Не снижает научной значимости полученных результатов. 

 Презентация результатов проектного исследования 

Дословно «презентация» означает «представление». Основные цели презентации 

заключаются в следующем. 

1. Оповещение о событии, достойном внимания аудитории. 

2. Вовлечение аудитории в деятельность, программу, которые служат целям и задачам 

организации или структуры, проводящей презентацию. 

3. Содействие целям и задачам организации, педагогического исследования или 

эксперимента и т. п. 

4. Инициирование конкретных действий целевой аудитории, соответствующих идеям 

презентации, замыслу обращения. 

Все презентации имеют общее: конечную цель, коммуникацию, дистилляцию и 

творческий процесс, посредством которого тема презентации развивается и реализуется. 

Деловые презентации отличаются по отношению к конкретной ситуации, мотивации или же 

необходимости, вызвавшей проведение презентации; презентатору; теме; аудитории; внешней 

среде и окружающим; временным рамкам; степени эффективности; конечному итогу. 

Определяя тип презентации, презентатору становится легче оценить: какую именно 

первичную информацию следует изучить и до какой степени; какие приемы наиболее 

приемлемы для проведения презентации и каким способом их нужно использовать; как 

следует построить содержание и стиль презентации. 

По доминирующим характеристикам выделяют презентации продвигающие, 

информационные; нисходящие и восходящие. 

Наличие нескольких типов презентаций может быть обнаружено в ходе одного и того 

же выступления. 

Презентации могут быть устными и письменными. 

Письменные презентации организуются как самостоятельно, так и в качестве 

дополнения к устным. В увлекательной и краткой форме с использованием схем, диаграмм, 

фотоиллюстраций преподносится та новая информация, которая является основой 

презентации. Такая подборка может быть размещена в прессе или издана отдельным 

буклетом. На устной презентации они могут служить раздаточным материалом. 

Электронная презентация - это эффективный способ представления информации о 

компании, мероприятии, результатах научного исследования и т.д. Презентации создаются на 
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основе мультимедийных технологий, которые являются инструментом представления 

информации. 

Мультимедиа (от лат. multum и medium) - одновременное использование различных 

форм представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в 

одном объекте-контейнере (англ, container) может содержаться текстовая, графическая, аудио- 

и видеоинформация, а также возможен способ интерактивного взаимодействия с ней. 

Мультимедиапрезентация - это программный продукт, который может содержать 

текстовые материалы, видео- и аудиоматериалы, компьютерную графику и анимацию, тексты, 

таблицы и фотографии, звуковое оформление и дикторское сопровождение, трехмерную 

графику. Основным отличием презентаций от остальных способов представления информации 

является их особая насыщенность содержанием и интерактивность, т.е. способность 

определенным образом изменяться и реагировать на действия пользователя. При наличии 

доступа к сети Интернет во время просмотра презентации одним щелчком мыши можно 

получить информацию е сайта. Вариант презентации может быть размещен в сети Интернет. 

Flash-презентации - один из самых популярных форматов мультимедиа презентаций. 

Flash-презентации можно размещать непосредственно на сайте, делать их интерактивными, 

использовать в них ЗЭ-анимацию, звук и т.д. Стоимость разработки Flash презентации 

сопоставима с мультимедийной презентацией, но выгодно отличается от нее легкостью и 

возможностью быть представленной в сети Интернет. 

Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами зрения 

(~80%) и органами слуха (~15%). Мульти медиатехнологии позволяют воздействовать 

одновременно на эти важнейшие органы чувств человека. Сопровождая динамический 

визуальный ряд (слайд-шоу, анимацию, видео) звуком, мы можем рассчитывать на большее 

внимание со стороны человека. 

В отличие от видео, мультимедиатехнологии позволяют управлять потоком 

информации, т.е. могут быть интерактивны. Мультимедиапрезентации дают прямой доступ к 

информации. Пользователь может сразу видеть все содержание и переходить к тому, что его 

заинтересовало. 

В отличие от других видов представления информации, мультимедиапрезентации 

могут содержать десятки тысяч страниц текста и тысячи рисунков и фотографий, несколько 

часов видео- и аудиозаписей, анимацию и трехмерную графику, при этом обеспечивая низкую 

стоимость тиражирования и длительный срок хранения. 

Презентации дают возможность подать в привлекательном виде тщательно 

подготовленную информацию и могут быть использованы в различных целях: 

1) электронные презентации и рекламные ролики; 

2) электронные каталоги; 

3) обучающие и тестовые программы; 

4) нормативно-техническая документация, методическая и сопутствующая литература; 

5) визитная карточка. 

Для презентаций результатов педагогического исследования широко применяются: 

• мини-презентация, которая позволяет удовлетворить минимальные потребности 

эффектно презентовать возможности использования результатов исследования. Она 

интерактивна, но при этом содержит минимум использованных технологий и небольшое 

количество экранов; 

• электронный доклад - это мультимедиаподдержка для докладчика, анимационные 

графики и диаграммы, наглядное представление таблиц и схем, слайд-шоу обеспечат 

наглядность информации для аудитории.  

Эти виды презентаций могут использоваться в одном программном продукте в любых 

сочетаниях. Мультимедиапрезентация может совмещать в себе функции справочника, 

буклета, каталога, проспекта, включает видео- и аудиоматсриалы. 

Главные достоинства мультимедиа презентаций: структурирование информации; 

точные креативные решения; интуитивно понятный интерфейс; интеграция с веб-сайтом. 



60  

Технологии создания мультимедиапрезентаций могут быть разными, все зависит от 

конкретной задачи, целей, планируемых способов ее использования. 

В разработку презентации входят: концепция, разработка дизайна, интерфейса, 

программы, набор текста, верстка. Объем информации ограничен видом носителя. 

Для эффективности презентации важен не только стильный дизайн, но и четкая 

коммуникативная стратегия и концепция презентации. 

Прежде всего, необходимо определиться с целями проведения и типом презентации. 

Этап планирования начинается с осмысления творческого замысла. Важно найти 

режиссерский ход, который обеспечит успех презентации, задуматься и над рядом других 

вопросов (насколько часто проводились презентации по схожей теме в данной целевой 

аудитории, насколько ожидаема и нужна предоставляемая информация, какой общественный 

резонанс мы рассчитываем получить). 

Презентация, достигающая поставленных целей, создается для конкретной аудитории с 

учетом конкретной ситуации использования и ориентирована на достижение конкретного 

результата. Исходя из этого формулируются ключевые идеи, прорабатывается логика и 

основные аргументы, подбирается необходимая информация. 

Конечный результат презентации - это не эстетическое наслаждение от ее созерцания; 

это вполне конкретные решения и действия конкретных людей. Важно помнить, что 

презентация - не конференция, не форум. Оптимальный предел по количеству слушающих - 

60 чел. Только тогда можно обеспечить эффект убеждения, столь важный для данной формы 

работы. 

Место проведения презентации выбирается прежде всего из расчета комфортности для 

приглашенных. Конференц-зал не должен быть излишне просторным, чтобы не создавалось 

ощущения незначительности события (мало людей в большом зале). Но тесным помещение 

общения не должно быть. 

Содержание материала разбивается на несколько разделов, дробится на несколько 

проблем. Каждая должна быть представлена максимально убедительно и понятно, 

преподнесение содержания не должно утомлять. По времени презентация может длиться от 40 

минут до 2 часов. Доклад соискателя (при защите диссертаций) обычно не превышает 20 

минут. 

Сформулируем несколько ключевых моментов, о которых всегда следует помнить, 

проводя презентацию. 

1. Обычно люди запоминают не более 10% содержания, излагаемого на презентации. 

Поэтому надо использовать максимум выразительных средств для закрепления предлагаемой 

информации. 

2. Общая атмосфера презентации - самое главное условие успеха. Самые талантливые 

усилия ведущих могут быть сведены на нет неправильным поведением второстепенных 

участников события. 

3. Презентация - это прежде всего коммуникация. Заботиться об ее эффективности, 

многообразии - значит обеспечить успех. 

4. Гости презентации - не просто слушатели, а активные участники общения. 

Необходимо создать перспективу взаимного сотрудничества вокруг презентуемых идей. 

Критерии оценки презентации: содержательность, логичность изложения, 

структурность представленного материала, соответствие содержания теме, информативность 

таблиц, схем, эстетичность оформления. 

Но какие бы приемы ни использовались, главные правила остаются неизменными - чем 

тщательнее подготовка к презентации, тем больше вероятность успеха; чем короче и проще 

визуальный материал, тем убедительнее покажутся слушателям идеи выступающего. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 

2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  

3. Экспертиза проектных практических рекомендаций.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность.  

2. Тема практического (семинарского) занятия- 

Тема 1.1.  Технологии организации проектной деятельности. 

3. Цель занятия – закрепить представление о технологиях организации проектной 

деятельности.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Основные понятия, типы проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Правила и этапы проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Определение проблемной ситуации. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Формулирование цели и задач проектной деятельности, 

объекта, предмета, целевой группы проекта. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Организационно-методическая составляющая проектной 

деятельности 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность. 

2. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценка идей других 

членов команды для достижения поставленной цели.   

3. Методы управления собственным временем и тайм-менеджмента других участников 

проекта для соблюдения сроков проектной деятельности. 

4. Инновационная сущность проектной деятельности и готовность ее участников к 

изменениям. 

 

Практические задания: 

Темы контрольной работы: 

1.Стратегия сотрудничества для достижения цели и решения задач проекта.  

2.Особенности поведения и интересы участников проекта. 

3. Толерантное взаимодействие в командной работе.  

4. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды.  
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5. Развитие личной ответственности за результат проекта.  

6. Решение задач проекта в зоне своей ответственности в соответствии с командными 

установками. 

7. Тайм-менеджмент участников проекта и соблюдение сроков проектной 

деятельности. 

8. Командная работа в исследовательском проекте: этика и эффективность.  

9. Оценка идей других членов команды для достижения поставленной цели. 

10. Социальное взаимодействие и командная реализация проекта. 

11. Нормы и правила командной работы.  

12. Методы управления собственным временем в проектной деятельности. 

13. Инновационная сущность проектной деятельности и ее влияние на технологии. 

14. Готовность к инновациям и изменениям как важнейшие черты участника проекта. 

15. Прокреативность членов команды проекта. 

16. Организация проектной деятельности студента: особенности, алгоритмы. 

17. Технологии реализации проектной деятельности магистранта-социолога. 

18. Взаимодействие с научным руководителем в рамках подготовки и реализации 

исследовательского проекта. 

19. Взаимодействие с целевой группой проекта. 

20. Взаимодействие с партнерами проекта. 

21.  Методы и приемы стартапа проектной деятельности. 

22. Изучение опыта аналогичных проектов как способ подготовки собственной 

проектной деятельности. 

23. Оценка ресурсной обеспеченности проекта и способы привлечения необходимых 

ресурсов. 

24. Проектирование как средство профессионального и личностного роста проектанта. 

25. Алгоритм подготовки к проектной деятельности. Что важно сделать до начала 

проекта? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Требования к контрольной работе: 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

 

1. Учебная дисциплина - Проектная деятельность.  

2. Тема практического (семинарского) занятия - 

Тема 1.2.  Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 

3. Цель занятия – сформировать представление о социальных проектах и программе 

социологического исследования.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Понятие социальных проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Модели проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Типы и виды реализуемых социальных проектов. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Стратегии управления проектной деятельностью. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Жизненный цикл социального проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Методология разработки, мониторинга и внедрения 

социального проекта. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1.  Какие модели проектной деятельности Вы знаете? Дайте краткую характеристику 

им. 

2. Раскройте основные типы и виды социальных проектов, реализуемых на практике. 

3. Как осуществляется мониторинг проекта? 

4.Раскройте особенности внедрения социальных проектов. 

 

Практические задания: 
Дискуссионные вопросы: 

1. Типы и специфика социальных проектов.  

2. Проектная деятельность как система изменения ситуаций. 

3. Модели проектной деятельности.  

4. Целеполагание в социальном проектировании.  

5. Соотнесение цели и задач социального проекта (на конкретных примерах).  

6. Разработка программ социологического исследования в соответствии с 

запланированными результатами проекта. 

7. Современные стратегии управления проектной деятельностью. 

8. Жизненный цикл социального проекта в современных условиях социальной 

практики. 

9. Предупреждение возможных рисков при реализации социального проекта. 

10. Методология разработки социального проекта. 

11. Особенности индикаторов в социальном проектировании. 

12. Проблемы мониторинга социального проектирования. 

13. Особенности внедрения социального проекта. 

14. Конкретные примеры современных социальных проектов (российский опыт). 

15. Исследовательские компетенции участника социального проекта. 

16. Актуальные социальные проблемы современного общества и возможности их 

проектного исследования. 

17. Проектная деятельность как система изменения ситуаций. 

18. Современные информационно-коммуникационные технологии, значимые для 

проектной деятельности социолога. 

19. Значение моделирования для проектной деятельности. 

20. Прогнозирование в проектной деятельности. 

21. Источники информации для проектной деятельности. 

22. Какова роль Римского клуба в развитии прогнозирования в мире? 
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23. Возможные типы прогнозов в проектной деятельности. 

            24. Перечислите функции моделирования и приведите примеры их реализации в 

проектной деятельности социолога. 

 25.   Мониторинг проектной деятельности социолога. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  

контрольная работа.  

Теоретические вопросы и аналитические задания 

1.Раскройте понятие команды проекта. 

2. Дайте характеристику эффективным командам. 

3. Значение и порядок взаимодействия с научным руководителем проекта. 

4. Охарактеризуйте варианты сотрудничества для достижения цели и решения задач 

проекта.  

5. Что такое толерантность в реализации проектной деятельности? 

6. Обмен информацией, знаниями и опытом с членами проектной команды. 

7. Дисциплина в проектной деятельности. 

8. Календарный график работы команды: какова его роль в проекте? 

9. Развитие толерантности в команде проекта. 

10. Сотрудничество в реализации проекта. 

11. Как распределить круг задач участников команды в рамках проекта?  

12. Как реагировать на неудачи в ходе проекта? 

13. Формирование информационной базы для реализации конкретного проекта. 

14. Как соотносятся задачи с запланированными результатами и точками контроля? 

15. Как связаны ВКР и проектная деятельность? 

16. Оцените продолжительность и контрольные точки вашего проекта по ВКР. 

17. Дать развернутое определение понятий: проект, ресурсы, инновации. 

18.  Как Вы понимаете «проектное мышление»? 

19. Выделение приоритетной социальной проблемы (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Расставить проблемы по степени их значимости  

2 

Определить "аудиторию" проекта, т.е. ту социальную 

группу, которая является носителем приоритетной 

социальной проблемы и на которую будет направлен   

социальный проект. 

 

3. Сформулировать социальную проблему (или проблемы).  

4. 
Определить причины существования данной социальной 

проблемы 
 



65  

 

20. Определение цели и задач исследовательского проекта (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Сформулировать основную цель проекта  

2 
Провести процесс поиска методов и средств решения 

социальной проблемы 
 

3 
Сформулировать конкретные задачи, раскрывающие 

содержание работы по решению социальной проблемы 
 

 

 21. Составление плана работы в рамках проекта (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 
Определить перечень основных мероприятий по 

осуществлению цели и задач проекта 
 

2 
Установить время проведения как подготовительных, так и 

основных мероприятий проекта 
 

3 Определить ответственных за каждый пункт плана  

4 Указать необходимые ресурсы и источники их получения  

  

22. Составление рабочего графика проектной деятельности (заполните таблицу) 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 Составить график выполнения всех пунктов плана  

2 Оформить график в виде таблицы  

  

23.  Определение обязанностей и их распределение в команде (заполните таблицу) 

 

24. Определение ресурсов проекта и источников их получения (заполните таблицу) 

 

25. Составление бюджета проекта (заполните таблицу) 

 № Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 
Определить источники поступления денежных средств 

(доходов) 
 

2 Составить список предстоящих расходов  

3 Определить разницу между доходами и расходами  

 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1. 
Продумать обязанности, необходимые для реализации 

плана 
 

2. Описать основное содержание каждой обязанности  

3. 

Распределить обязанности между членами команды, 

которые будут непосредственно заниматься реализацией 

проекта 

 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1. 
Составить список необходимых ресурсов (материальных, 

временных и людских) 
 

2. Составить список источников получения ресурсов  
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Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Планирование и 

организация исследовательской деятельности в проекте 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель социологического 

проекта. 

3. Цели занятия – получение практических навыков разработки концептуальной и 

эмпирической операциональных моделей объекта и предмета социологического исследования 

для реализации проекта. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Моделирование в социологии. Опрос, оценка знаний студентов 

2 Концепция социологического исследования. Опрос, оценка знаний студентов 

3 Эмпирическая интерпретация. Опрос, оценка знаний студентов 

4 Операционализация. Опрос, оценка знаний студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований. 

2. Понимание концепции социологического исследования.  

3. Воплощение концептуальной модели в исследовательском проекте. 

4. Процесс построения эмпирической модели исследования в проектной деятельности. 

5. Построение операциональной модели исследования в проектной деятельности. 

6. Социологическое измерение как моделирование реальности. 

 

Практические задания: 

Темы контрольной работы: 

1. Развертывание концептуальной модели исследования. 

2. Измерительная интерпретация показателя исследования как его конкретизация. 

3. Теоретическая типологизация состояний и свойств исследуемого явления  

4. Построение индикаторов и надежность измерения.  

5. Модель индикаторов в социологическом исследовании.  

6. Обоснование валидности, устойчивости и точности измерения.     

7. Процедура эмпирической интерпретации. 
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8. Переход от операциональных понятий к переменным социологического 

исследования. Сетка переменных. 

9. Процесс построения эмпирической модели исследования. 

 10. Процесс выделения содержательных характеристик исследуемого явления, 

поддающихся наблюдению: построение операциональной модели.  

11. Развертывание эмпирической модели исследования. 

12. Операционализация концептуальных понятий предмета и объекта исследования. 

13. Операциональные определения в проектной деятельности. 

14. Операциональная модель проектирования.  

15. Система переменных вашего исследования.  

16. Социологическое измерение как моделирование реальности (на примере темы 

вашей ВКР).     

17. Процедура эмпирической интерпретации основных понятий вашего магистерского 

прикладного исследования. 

18. Переход от операциональных понятий к переменным социологического 

исследования.  

19. Процесс построения операциональной модели исследования. 

20. Индексы в социологическом измерении (на примере вашей ВКР).  

21. Построение измерительных шкал.  

22. Связь содержания шкалы и цели исследования в проектной деятельности. 

23. Эмпирическая модель проектного исследования. 

24. Операциональная модель проектного исследования. 

25. Эмпирическая интерпретация основных понятий проектного исследования. 

26. Операциональные определения (на примере Вашей проектной работы). 

27. Переменные исследования (на примере Вашей проектной работы). 

28. Сетка переменных. 

29. Показатели и индикаторы в исследовании. 

30. Эпистемология, методология и методы научного исследования. 

31. Логика проектного исследования. 

32. Операционализация и интерпретация основных понятий. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Требования к контрольной работе: 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 

3. Цели занятия – освоение методики и инструментария социологического исследования. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 Традиционный анализ документов. Опрос, оценка знаний студентов 

2 Контент-анализ. Опрос, оценка знаний студентов 

3 Командная работа над проектом. Опрос, оценка знаний студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  
3.  Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации 

 
Практические задания: 

Темы рефератов: 
1.Анкета как инструментарий социологического исследования. 

2.Специфика вопросов экспертного опроса. 

3.Использование опросных методик социологического исследования. 

4.Планирование и проведение включенного и стороннего наблюдения в проекте. 

5.Конструирование вопросника для глубинного интервью. 

6.Технология и инструментарий социометрии. 

7. Подготовка и реализация социологического эксперимента. 

8. Организация социометрии: сильные и слабые стороны. 

9. Мониторинговые наблюдения: условия реализации в проектной деятельности. 

10.Особенности использования открытых и закрытых вопросов.  

11. Основные вопросы «паспортички».  

12. Правильное оформление инструментария – залог повышения эффективности его 

применения. 

13. Какие вопросы считаются легкими, а какие – сложными для респондентов 

массового опроса?  

14. Частотное распределение: табличные представления, графическое распределение. 

15. “Сжатие” социальной информации: формирование индексов, шкальных оценок, 

типологизация, ранжирование. 

16. Вводная часть анкеты: как правильно сформулировать? 

17. Перечислите инструментарий сбора социологической информации для проекта. 

18. Традиционный анализ документов. 

19. Контент-анализ документов в проектном исследовании. 

20. Повышение объективности и достоверности наблюдения в проектном 

исследовании. 

21. Использование технических средств в наблюдении. 

22. Проведение онлайн-опросов в проектном исследовании. 

23. Повышение достоверности и объективности онлайн-опросов. 

24. Основные концепции вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная). 

25. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Перечень кейс-заданий: 

Кейс-задание 1. Рассмотрите на примерах особенности видов наблюдения.  

Кейс-задание 2.  Установите соответствие между типом вопроса и его особенностями. 

 

Тип вопроса Особенности вопроса 

Косвенный  

Контрольный  
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Вопрос-фильтр  

Закрытый  

Вопрос-меню   

Дихотомический  

Открытый  

Прямой  

 

Кейс-задание 3. Укажите основной отличительный признак перечисленных 

экспериментов 

Тип эксперимента Особенность 

Полевой  

Естественный  

Лабораторный  

Мысленный  

Научный  

Параллельный  

Последовательный  

Проективный  

Ретроспективный  

Кейс-задание 4. Как логические законы и правила применяются в процессе решения 

исследовательских задач? 

Кейс-задание 5. Рассмотрите на конкретном примере логику движения от 

практической проблемы к проблеме исследования. 

Кейс-задание 6.  Покажите, как осуществляется проверка познавательного вопроса на 

мнимость с точки зрения практики и науки. 

 Кейс-задание 7. Проведите классификацию изученных Вами методов сбора 

эмпирической информации. Для обобщения результатов используйте таблицу. 
 

№ 

п/п 
Метод исследования Группа методов 

Характеристика 

метода 

Сфера применения 

метода 

1     

2     

3     

4     

…     

Кейс-задание 8. Подберите к самостоятельно выбранной теме исследования несколько 

рисунков, графиков и т.п. в качестве стимульного материала сценографического метода. 

Кейс-задание 9. Составьте методику (инструментарий) «коллаж» для исследования 

«Статуса мужчины и женщины в современном российском обществе».  

Кейс-задание 10. Разработайте инструментарий к методике «Коллизий» для 

исследования какого-либо неодобряемого обществом поведения. 

Кейс-задание 11. Проведите анализ и сделайте заключение, какие методы наиболее 

часто используются в социологических исследованиях и почему? 

Кейс-задание 12. Опишите в виде таблицы методы и процедуры визуального метода 

сбора информации. 

Кейс-задание 13. Представьте в табличной форме методики анализа текстовых данных, 

открытых вопросов. 

Кейс-задание 14. Составьте памятку: «Как подготовить адекватный задачам 

исследования инструментарий сбора и анализа эмпирической информации?» 

Кейс-задание 15. Составьте правила составления вопросов для анкетного массового 

опроса. 
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Кейс-задание 16. Использования визуального метода в социологическом 

исследовании: разграничьте аспекты сбора и анализа информации.  

Кейс-задание 17. Представьте в таблице сравнительный анализ основных концепций 

вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная) 

Кейс-задание 18. На конкретном примере разработайте логически обоснованную 

цепочку используемых в социологическом исследовании методов: организационная стратегия 

– методы сбора эмпирической информации – методы анализа эмпирической информации – 

методы интерпретации результатов исследования. 

Кейс-задание 19. Разработайте инструментарий к методике «Символьного 

пространства» для изучения социокультурных различий, возникающих под влиянием 

цифровизации социального пространства 

Кейс-задание 20. Сформулировать три вопроса с ошибками: 

                                            2.1 несбалансированная порядковая шкала 

                                            2.2 нарушение нейтральности формулировки вопроса 

                                            2.3 альтернативы классифицируются по разным основаниям 

Объяснить: в чем суть ошибок. 

Кейс-задание 21. Привести по 2 примера исследовательских задач, для решения 

которых используется метод: опроса, наблюдения, контент-анализа, социологической 

экспертизы, эксперимента, социометрии 

Кейс-задание 22. В социометрическом опросе группы из 10 человек были получены 

следующие результаты: 

1: 2,3; 2: 1,3, (-8); 3: 1,2,4; 4: 3,5; 5: 4; 6: 3, (-4),7; 7: 3, 6; 8: 3,7,9; 9: (-2), 6; 10: 1          

Построить социоматрицу этой группы и провести ее анализ. 

Кейс-задание 23. Разработать анкету массового опроса по теме своего проектного 

исследования. 

Кейс-задание 24. Разработать анкету экспертного опроса по теме своего проектного 

исследования. 

Кейс-задание 25. Разработать бланк наблюдения по теме своего проектного 

исследования. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Для решения ситуационных задач требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 

имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по 

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 

целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 
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знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –     

контрольная работа.  

 

Теоретические вопросы: 

1.Методы и процедуры социометрического метода сбора информации 

2. Методики анализа тестовых данных для проектной деятельности. 

3. Как в вопросах анкеты должны отражаться задачи проектного исследования? 

4. Разграничьте аспекты сбора и анализа информации в эксперименте и социометрии.  

5. Основные концепции вопроса (традиционная, тестовая, индикаторная) 

6. Основные этапы проведения социометрии. 

7. Проанализируйте использование метода эксперимента в проведении 

социологического исследования. 

9. Проведите систематизацию качественных методов, используемых в социологических 

исследованиях. 

10. Сравните возможности качественного и количественного подходов проведения 

социологического исследования.  

11. Основные причины обращения исследователя к качественным методам 

12. Основные достоинства и недостатки опросных и визуальных методов. 

13. Проективные и психосемантические методики в социологии. 

14. Какие факторы снижают, а какие повышают надежность социометрического 

тестирования? 

15. Отличительные характеристики психологических и социологических тестов. 

16. Основные принципы применения тестовых процедур. 

17. Рассмотрите конструктивные и деструктивные типы модераторов фокус-группы. 

18. «Самофокусирующие принципы психоаналитической беседы» 

19. Структурные компоненты теста в социологическом исследовании. 

20. Комплексный подход в применении различных методик при реализации 

исследовательского проекта. 

21. Основные этапы и процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования. 

22. Особенности проведения социометрии в рамках проектного социологического 

исследования. 

23. Проведение социологического эксперимента: этические нормы. 

24. Особенности мониторингового исследования в социологии. 

25. Сложности социологического эксперимента. Ответственность исследователя. 

 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. Сбор и анализ 

информации проектного исследования 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 3.1. Логика социологического исследования. 

3. Цели занятия – получение практических навыков выстраивания логики социологического 

исследования. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Выборка.  
2 Содержание процесса социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Инструментарий исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Последовательность и взаимосвязь познавательных 

процедур в социологическом исследовании. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Основные исследовательские методики социологического 

исследования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Применение логических законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 

2. Содержание процесса социологического исследования.  

3. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

4. Основные исследовательские методики социологического исследования: опрос, 

наблюдение, анализ документов. 
 

Практические задания: 
Темы рефератов: 

1.Инструментарий исследования 

2.Разработка инструментария массового опроса. 

3.Использование типовых методик социологического исследования. 

4.Планирование и проведение социологического наблюдения 

5.Конструирование вопросника. 

6.Технология и инструментарий контент-анализа. 

7.Традиционный анализ документов (понимающее восприятие текста, звука, 

изображения, выделение смысловых блоков идей, утверждений, мнений в соответствии с 

целями исследования). 

8.Контент-анализ (нахождение в документах, подлежащих счету признаков, черт или 

свойств, которые отражают их определенные существенные стороны; социологический и 

лингвосоциологический подходы; категории анализа, единицы анализа и единицы счета; 

бланк контент-анализа и инструкции для кодировщиков; получение и обработка 

эмпирической информации, ее теоретическая интерпретация). 
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9. Инструментарий наблюдения (использование технических средств в наблюдении; 

специфика обработки и анализа результатов наблюдения). 

10.Конструирование вопросника, логические критерии оценки вопроса.  

11. Инструментарий экспертного опроса.  

12.Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации. 

13. Методика социологического исследования. 

14. Логика социологического исследования. 

15. Процесс социологического исследования. 

16. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

17. Опрос как основная исследовательская методика социологического исследования. 

18. Анкетирование как разновидность социологического опроса. 

19. Интервьюирование и его отличия, преимущества и слабые стороны, по сравнению с 

анкетированием. 

20. Беседа и интервью: общее и особенное. 

21. Опрос экспертов и его специфика, по сравнению с массовым опросом. 

22. Виды документов, используемых для социологического анализа. 

23. Применение наблюдения в проектном исследовании. 

24. Виды социологического наблюдения. 

25. Комплексное использование методов сбора эмпирической информации для проекта. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Перечень кейс-заданий: 

Кейс-задание 1. Подготовить вариант инструментария сбора эмпирической 

информации по дипломному проекту.  

Кейс-задание 2. Составить классификатор категорий, признаков и единиц наблюдаемой 

ситуации: "поведение пассажиров вагона метро".  

Кейс-задание 3. Пустим, что по семичленной шкале «Совершенно согласен – 

совершенно не согласен» получено следующее распределение ответов 100 респондентов: 

 

Пункты шкалы 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Частота ответов 15 25 36 20 2 1 1 

Рассчитайте относительную ошибку измерения.  

Кейс-задание 4. Составьте примеры измерения возраста, продолжительности занятий, 

стажа работы по порядковой и метрической шкале.  

Кейс-задание 5. Посчитайте коэффициент воспроизводимости при построении шкалы 

Гуттмана в следующих трех примерах: 

Показатели Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Число респондентов 10 20 15 

Число вопросов 7 10 10 

Число ошибочных ответов 10 15 19 

Коэффициент воспроизводимости    

Кейс-задание 6. Охарактеризуйте подходы к определению методик исследования и 

выбора методов исследования. 

Кейс-задание 7. Рассмотрите особенности применения известных Вам методов 

исследования. 

Кейс-задание 8. Приведите примеры использования различных методов исследования в 

профессиональной деятельности. 

Кейс-задание 9. На конкретном примере покажите, каковы особенности верстки 

вопросника интервью и анкеты? 

Кейс-задание 10. В чем суть жесткого и мягкого подходов к получению информации от 

респондента? Достоинства и недостатки каждого. 

Кейс-задание 11. Можно ли все методы сбора первичных данных поделить на строго 

«мягкие» и строго «жесткие»? Аргументируйте. 
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Кейс-задание 12. Приведите примеры зависимости ответа респондента от 

формулировки задаваемого ему вопроса. 

Кейс-задание 13. Охарактеризуйте основные способы обращения к респонденту с 

просьбой оценить и сравнить рассматриваемые объекты. 

Кейс-задание 14. Составьте анкету по теме «Мои любимые телевизионные передачи». 

Кейс-задание 15. Разработайте кодировочный словарь для контент-анализа социальной 

группы «Подростки» в популярных российских журналах СМИ. 

Кейс-задание 16. Разработайте сценарий и путеводитель экспертного интервью 

«Современная молодая семья». 

Кейс-задание 17. Разработайте гайд фокус-группы по теме «Молодежь и закон». 

Кейс-задание 18. Разработайте методику неоконченных предложений для изучения 

гендерных отношений в семье.     

Кейс-задание 19. Проведите сравнительный тест «юмористических фраз» в группах 

интеллигенции и рабочих. 

Кейс-задание 20. Разработайте примеры табличных вопросов по теме Вашего 

исследования. 

Кейс-задание 21. Разработайте примеры открытых вопросов по теме Вашей ВКР. 

Кейс-задание 22. Разработайте примеры закрытых вопросов для анкеты в рамках 

Вашего проектного исследования. 

Кейс-задание 23. Разработайте примеры полузакрытых вопросов для анкеты в рамках 

Вашего проектного исследования. 

Кейс-задание 24. Разработайте примеры прямых и косвенных вопросов по теме Вашего 

проектного исследования. 

Кейс-задание 25. Разработайте примеры вопросов-фильтров и вопросов-«ловушек» по 

теме Вашего проектного исследования. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Для решения ситуационных задач требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 

имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по 

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 

целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 

знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 
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1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической информации для 

проекта. 

3. Цели занятия – Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора информации в социологическом исследовании, реализуемого в 

рамках проектной деятельности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Дизайн инструментария для сбора эмпирической 

информации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Валидность и надежность инструментария сбора первичной 

информации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Содержание и этапы организационной работы в 

исследовательском проекте. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Методы обработки первичной количественной и 

качественной информации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Анализ результатов социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Интерпретация данных в социологическом исследовании. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как подготовить адекватный задачам исследования инструментарий сбора 

эмпирической информации? 

2. Дизайн инструментария для сбора эмпирической информации.  

3. Валидность и надежность инструментария сбора первичной информации. 

4. Модели выборки в социологическом исследовании. 

5. Процедуры отбора единиц наблюдения. 
 

Практические задания: 
Темы рефератов: 

1. Определение ответственных за сбор эмпирической информации в проекте. 

2. Организация процедур социологического исследования проектной командой. 

3. Определение последовательности решения задач полевого этапа проекта. 

  4. Обоснование последовательности сбора проектантом первичной эмпирической 

информации. 

5. Особые задачи, которые решает интервьюер в индивидуальном и групповом опросе. 

6. Документы для телефонного опроса 

7. Общее и особенное в действиях интервьюеров при сборе данных количественными и 

качественными методами 

8.  Требования к квалификации интервьюеров для участия в социологическом опросе 

9.  Способы апробации процедуры сбора данных.  

10. Что такое абсолютная и относительная недостижимость единицы наблюдения? 

11. Виды контроля над сбором первичных данных 
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12. Основные причины фальсификаций при сборе первичных данных. 

13. Влияние цифровых технологий над контролем за полевыми работами. 

14. Среда формирования совокупности экспертов. 

15. Роль однородности (разнородности) респондентов при сборе и анализе 

социологических данных.  

16. Организация сбора первичной информации для проектной деятельности. 

17. Содержание и этапы организационной работы по проекту. 

18. Статус члена исследовательской команды проекта. 

19. Документы исследования в проектной деятельности. 

20. Роли участников исследования в проекте. 

21. Применение цифровых технологий в опросе. 

22. Применение цифровых технологий в наблюдении. 

23. Применение цифровых технологий в анализе документов. 

24. Повышение достоверности и надежности исследований в проекте. 

25. Достижение объективности. Метод триангуляции. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Перечень кейс-заданий: 

Кейс-задание 1. Какая модель, используется для выражения мнения одного 

респондента об одном объекте? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 2. Цели (мотивы) респондента, согласившегося участвовать в 

социологическом опросе в рамках конкретного проекта. Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 3. Суть драматургии опроса. Раскройте. 

Кейс-задание 4. Особенности организации процедуры: личного интервью, группового 

телефонного, компьютерного (онлайн) интервью, опроса по почте, через печатные СМИ. 

Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 5.  Покажите на примере влияние на процедуру взаимодействия 

респондента и исследователя технических средств сбора информации. 

Кейс-задание 6. Что делать, если участник проекта отказывается от опроса? Оформите 

Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 7. Как поступить, если нужно реализовать проект в условиях 

самоизоляции целевой группы вследствие пандемии? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 8. Как действовать, если респондентов в процессе опроса хочет его 

прервать? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 9. Как организовать полевой этап исследования в режиме удаленного 

доступа? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 10. Оформите пакет документов по Вашему выпускному проекту. 

Кейс-задание 11. Почему в ходе опроса в качестве ответов респондентов часто 

выступают определённые стереотипы? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 12. Раскройте смысл следующих явлений, возникающих в ходе опроса:  

– ложное согласие, 

– асимметрия приписывания причин успеха и неудачи, 

– иллюзорные корреляции. 

Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 13.   Что означает и с чем связано неявное уклонение респондентов от 

ответов?  Оформите Ваш ответ письменно.                

Кейс-задание 14. Как решить проблему доверия к исследованию? Оформите Ваш ответ 

письменно. 

Кейс-задание 15. В чем выражаются различия стилей респондентов, участвующих в 

исследовательском проекте? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 16. Составьте памятку организации опроса в домашних условиях. 

Кейс-задание 17. Составьте памятку организации опроса в рабочей обстановке. 

Кейс-задание 18. Составьте памятку «Этика поведения интервьюера». 

Кейс-задание 19. Составьте памятку «Этика поведения анкетера». 
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Кейс-задание 20. Составьте памятку «Этика поведения исследователя в условиях 

наблюдения». 

Кейс-задание 21. Как организовать опрос в условиях самоизоляции из-за пандемии? 

Дайте письменные аргументированный ответ. 

Кейс-задание 22. Почему респондент может быть неискренним? Как повысить его 

искренность во время опроса? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 23. Почему при открытом наблюдении возможны искажения в поведении 

наблюдаемых? Как снизить эти искажения? Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 24. Почему применение технических средств фиксации информации 

может вызвать искажения в поведении и ответах исследуемых? Как снизить эти искажения? 

Оформите Ваш ответ письменно. 

Кейс-задание 25. Как соблюдать этику в процессе проведения социометрии? Оформите 

Ваш ответ письменно. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Для решения ситуационных задач требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 

имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по 

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 

целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 

знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –     

контрольная работа.  

Теоретические вопросы: 

1. Уровень участия в исследовании. 

2. Набор интервьюеров. Создание сети интервьюеров. 

3. Подготовка интервьюеров: содержание и назначение.  

            4. Общее и особенное в действиях интервьюеров и других исполнителей при сборе 

данных количественными и качественными методами.   

            5. Цель и способы проведения пробного (пилотажного) исследования.   

6. Назначение и содержание контроля полевых работ . 

7. Виды контроля полевых работ.  
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8. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.  

9. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной фальсификацией.   

10. Особенности процедуры личного, группового, телефонного интервью, почтового, 

прессового опроса.   

11. Отчет о проведении полевых работ.  

12. Процедура приемки полевых документов.   

13. Проблемы достижимости респондентов в очном, телефонном и онлайн опросе. 

14. Расчет тиража документов исследования. 

15. Драматургия опроса как средство общения с представителями целевой группы 

проекта. 

16. В чем выражается влияние «третьих» лиц на восприятие обстановки 

взаимодействия с целевой группой проекта? 

17. Что общего и в чем различие в статусе испытуемого и респондента? 

18. Каким образом влияет на поведение респондента название организации, 

проводящей исследовательский проект? 

19. Что такое внушение и в чем оно проявляется в процессе восприятия обстановки 

взаимодействия в ходе опроса? 

20. Приведите примеры наличия и отсутствия установок на сотрудничество в 

исследовании у студентов, пассажиров, соседей, избирателей, покупателей, пострадавших от 

преступных посягательств. 

21. Какие цели может преследовать респондент, согласившийся принимать участие в 

опросе? 

22. Зачем респонденты (состоявшиеся и несостоявшиеся) звонят организаторам 

исследования?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

23. Почему организаторы исследования гарантируют анонимность ответов 

респондентов?  

24. В чем суть и смысл ситуации «обмена доверием» в преддверии опроса? 

25. Почему в ходе исследования часть респондентов сообщает заведомо ложную 

информацию? 

 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. Результаты проектной 

деятельности 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 

3. Цели занятия – получение практических навыков описания и оформления результатов 

социологического исследования, проведенного в рамках проекта. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод индукции при построении отчета. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Структура отчета. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Оформление отчета проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Презентация результатов проектного исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по исследовательскому 

проекту? 

2. Язык и стиль отчетного документа. 

3. Представление статистических данных. 

4. Какие структурные элементы предусмотрены ГОСТ для отчета по научно-

исследовательской работе? 

5. Каковы основные технические правила оформления отчетного документа по научно-

исследовательской работе? 

 

Практические задания: 

Перечень тем рефератов:  

1. Логика построения (структура) отчета по результатам исследования 

2. Рубрикация текста отчета. 

3. Назначение табличных и графических данных. 

4. Технические правила оформления отчета. 

5. Требования к оформлению библиографии. 

6. Содержание и оформления приложений к отчету. 

7. Составление рефератов: требования к оформлению и содержанию. 

8. Составление отчетов: требования к оформлению и содержанию. 

10. Виды отчетных документов (отчет, аналитическая записка, информационная 

справка). 

12. Правила цитирования и оформления сносок.  

13. Компьютерное форматирование результатов исследования. 

14.Закон об авторском праве, о цитировании. Ответственность за нарушение авторских 

прав. 

15. Корректное описание и оформление результатов проекта. 

16. Изложения результатов социологических исследований с учетом особенностей 

заказчика проекта. 

17. Правильное оформление профессиональной научно-технической документации и 

научных отчетов. 

18. Метод индукции при построении отчета об итогах проектной деятельности. 

19. Переход от частного к общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования. 

20. Структура отчета об итогах проектной деятельности социолога. 

21. Технические правила оформления итогов проектной деятельности. 

22. Язык и стиль отчетного документа. 

23. Корректное представление статистических данных проекта. 

24. Структурные элементы отчета о научно-исследовательской работе, по ГОСТ. 

25. Правильные способы представления результатов исследования общественности. 
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Требования к выполнению практического задания: 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Кейс-задания: 
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Кейс-задание 1.  Популяризация научных знаний, повышение общего культурного 

уровня народа – цель … подстиля научной речи 

Ваш ответ _______________________ 

Кейс-задание 2.  Отличительные признаки научно-популярного подстиля 

• классификация и обобщение фактов и явлений, 

• облегченность содержания, 

• наглядность, 

• доступность, 

• доказательность. 

 Кейс-задание 3. Использование абстрактных и вещественных существительных во 

множественном числе (типа глины, стали) … 

• допускается, 

• неуместно, 

• считается ошибкой. 

Кейс-задание 4.  Жанры, характерные и для научного, и для публицистического стилей: 

• пресс-конференция, 

• рецензия, 

• диспут, 

• открытое письмо, 

• статья, 

• доклад. 

Кейс-задание 5. Тип мышления, свойственный научному стилю речи … 

• образный, 

• конкретный, 

• абстрактный. 

Кейс-задание 6. Сферой применения научного стиля является: 

Ваш ответ _______________________ 

Кейс-задание 7. Адресатом научного стиля не являются: 

• ученые, 

• администраторы, 

• ремесленники, 

• школьники, 

• студенты. 

Кейс-задание 8. Характеристики индуктивных рассуждений: 

• не являются абсолютно доказательными, 

• являются абсолютно доказательными, 

• являются неверными. 

Кейс-задание 9. Подготовьте отчет по результатам Вашего проекта. 

Кейс-задание 10. Проанализируйте сильные стороны отчета о проектной деятельности 

Вашего однокурсника. 

Кейс-задание 11. Проанализируйте слабые стороны отчета о проектной деятельности 

Вашего однокурсника и сформулируйте советы по их устранению/усилению. 

Кейс-задание 12. Изучите отлично защищенные проекты. К каким выводам Вы 

пришли? 

Кейс-задание 13. Поработайте над ошибками в своем проекте. Сделайте выводы. 

Кейс-задание 14. Составьте введение к описанию результатов своей проектной 

деятельности. 

Кейс-задание 15. Подготовьте описание теоретического раздела Вашей проектной 

работы. 

Кейс-задание 16. Подготовьте изложение эмпирического раздела вашей проектной 

работы. 
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Кейс-задание 17. Подготовьте заключение по итогам Вашей исследовательской 

проектной деятельности. 

Кейс-задание 18. Подготовьте список использованных источников и литературы по 

Вашему проекту. 

Кейс-задание 19. Подготовьте приложения по Вашему проекту. 

Кейс-задание 20. Составьте текст выступления по итогам проектной деятельности, 

согласуйте его с научным руководителем. 

Кейс-задание 21. Представьте Вашу работу на рецензию, тщательно изучите мнение 

рецензента и корректно отреагируйте на возможные замечания по проекту. 

Кейс-задание 22. Обсудите итоги проектной деятельности с научным руководителем. 

Соотнесите поставленные цель и задачи с достигнутыми результатами. 

Кейс-задание 23. Осуществите необходимую доработку проектного исследования по 

теме Вашей ВКР. 

Кейс-задание 24. Обсудите в группе итоги своих проектных исследований, поделитесь 

опытом друг с другом. 

Кейс-задание 25. Подготовьте круглый стол-семинар по итогам совместной проектной 

деятельности для участников реализации проекта. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Для решения ситуационных задач требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 

имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по 

теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 

целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 

знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

 

1. Учебная дисциплина – Проектная деятельность 

2. Тема практического (семинарского) занятия -   

Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 

3. Цели занятия – получение навыков написания практических рекомендаций 

исследовательского проекта. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Практические рекомендации как итог проекта. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Презентация практических рекомендаций. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Внедрение результатов проектной деятельности. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Презентация результатов проектного исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные этапы формирования практических рекомендаций. 

2. Обсуждение с заказчиком проекта практических рекомендаций.  

3. Экспертиза проектных практических рекомендаций. 

 

Практические задания: 

Перечень тем рефератов:  

1. Процедура защиты практических рекомендаций проектной деятельности.  

2. Навыки формулирования практических рекомендаций 

3. Требования к стилю практических рекомендаций проектной деятельности 

4. Аргументация для защиты практических рекомендаций проектной деятельности 

5. Представление графического материала практических рекомендаций проектной 

деятельности. 

6. Основные варианты практических рекомендаций проектной деятельности. 

7. Регламент практических рекомендаций проектной деятельности. 

8.  Требования к языку практических рекомендаций проектной деятельности. 

9.  Заключение, выводы и формулировка практических рекомендаций. 

10. Содержание практических рекомендаций проектной деятельности 

11. Основные этапы презентации практических рекомендаций проекта. 

12. Логика изложения материала практических рекомендаций. 

13. Этика предложения практических рекомендаций проектной деятельности. 

14. Изложение результатов практических рекомендаций проектной деятельности. 

15. Подготовка практических рекомендаций проектной деятельности. 

16. Требования к презентации практических рекомендаций проектной деятельности. 

17. Стиль выступления на защите практических рекомендаций проекта. 

18. Правила ответов на вопросы по практическим рекомендациям проектной 

деятельности. 

19. Адресат практических рекомендаций проектной деятельности. 

20. Ключевые моменты практических рекомендаций проектной деятельности. 

21. Систематизация практических рекомендаций проектной деятельности. 

22. Этикет практических рекомендаций проектной деятельности. 

23. Организационные мероприятия, обычно необходимые для реализации практических 

рекомендаций. 

24. Постзащитные действия практических рекомендаций проектной деятельности. 

25. Тиражирование практических рекомендаций проектной деятельности 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых 

по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –     

контрольная работа.  
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Теоретические вопросы и аналитические задания: 

1. Систематизация практических рекомендаций проектной деятельности 

2. Графическое оформление практических рекомендаций проектной деятельности 

3. Содержание практических рекомендаций проектной деятельности 

4. Регламент презентации практических рекомендаций проектной деятельности. 

5. Основные этапы защиты практических рекомендаций проектной деятельности. 

6. Представление практических рекомендаций заказчику проектной деятельности. 

7. Раздаточный материал практических рекомендаций проектной деятельности 

8. Вопросы, которые чаще всего вызывают практические рекомендации проектной 

деятельности. 

9. Недочеты, которые обычно бывают при формулировании практических 

рекомендаций проектной деятельности. 

10. Процедура оценивания практических рекомендаций проектной деятельности 

11. Общие правила дизайна практических рекомендаций проектной деятельности. 

12. Общие правила композиции практических рекомендаций проектной деятельности. 

13. Официальный порядок и процедура защиты практических рекомендаций проектной 

деятельности. 

14. Правила поведения на защите практических рекомендаций проектной деятельности. 

15. Представление текстового материала практических рекомендаций проектной 

деятельности. 

16. Дайте общую характеристику практических рекомендаций проектной деятельности. 

17. Какие основные положения должны быть отражены в практических рекомендациях 

проекта? 

18.  Логика подготовки практических рекомендаций проектной деятельности. 

19.  Приведите примеры практических рекомендаций проектной деятельности. 

20. Приведите примеры ответов на вопросы о практических рекомендациях проекта. 

21. Приведите примеры ответов на вопросы об основных результатах и выводах. 

22. Приведите примеры ответов на вопросы о практических рекомендациях проекта. 

23. Изложите структуру практических рекомендаций проектной деятельности. 

24. Возможности тиражирования практических рекомендаций проектной деятельности. 

25. Выводы об эффективности практических рекомендаций проектной деятельности.  

 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 
 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЛОГА. 

 

Тема 1.1. Технологии организации проектной деятельности. 

 

 
 

 



95  

Тема 1.2. Особенности социальных проектов и программ социологического 

исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЕКТЕ. 

Тема 2.1. Концептуальная и эмпирическая операциональная модель 

социологического проекта. 
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Тема 2.2. Методика и инструментарий социологического исследования. 
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РАЗДЕЛ 3. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Тема 3.1. Логика социологического исследования. 

 
 

 

Тема 3.2. Инструментарий сбора, обработки и анализа социологической 

информации для проекта. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Тема 4.1. Описание и оформление результатов проекта. 

 
 

Тема 4.2. Практические рекомендации исследовательского проекта. 
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104  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и 

социальных наук 

 

____________/Петрова Е.А./ 

«26» апреля 2023 г. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Направление подготовки 

39.04.01 Социология 

 

Направленность: 

Социология цифрового общества 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модуля) «Научные исследования в профессиональной 

деятельности» разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г. № 79, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы магистратуры по направлению 

подготовки «Социология», а также с учетом профессионального стандарта:  01.012 «Социолог: 

специалист по фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.10.2021 N 751н. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: Долгоруковой И.В., д-р социол. наук, Королевым И.В., канд. социол. н. 

 Разработчик основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии, 

этнографии и социометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Фомичева 

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на заседании 

кафедры социологии, этнографии и социометрии протокол № 10 от «19» апреля 2023 года 

Заведующий кафедрой,  

д-р социол. наук, профессор 

  

       Д.К. Танатова 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

Заместитель генерального директора 

НАФИ, 

Директор по исследованиям 

 

  

Т.А. Аймалетдинов 

   

IPSOS COMCON,  

Старший директор по работе с 

клиентами 

  

О.А. Горелова 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рецензированы и рекомендованы к 

утверждению:  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Д-р социол. наук, профессор, 

заведующий кафедрой гуманитарных 

и социальных дисциплин 

ГБОУ ВО Московской области 

«Технологический университет» 

 

 

 

Т.Ю. Кирилина 

   

Канд. социол, наук, доцент кафедры  

современного государственного и 

муниципального управления РГСУ   

 

Ю.О. Сулягина 

 

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор 
 

И.Г. Маляр 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЗАНЯТИЯМ ................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ..................... 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ............ 6 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ............................................... 13 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .......................................................................................... 14 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................................................... 23 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................................... 23 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................... 23 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .......................................................... 24 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 26 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 26 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 49 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..... 49 

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия 

по  дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 56 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................................... 56 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 65 

 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Научно-техническая информация   

Тема 1. Общие характеристики 

научно-технической информации 

Научная информация. Кумулятивность научной 

информации. Наукометрия Закон Брэдфорда. Закон Ципфа. 

Старение научной информации 

Понятие научно-технической информации. Модельный закон о 

научно-технической информации. 

Тема 2. Источники научно-

технической информации 

Источники информации. Традиционные источники научно-

технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, 

патенты, нормативно-техническая документация, информация 

об экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. 

Тема 3. Информационные ресурсы и 

базы данных по социологии 

Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые 

ресурсы 

РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 

Тема 4. Российские и 

международные научные базы 

данных и поисковые системы 

Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая реферативная 

база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам 

Тема 5. Архивы социологических 

исследований 

Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции 

архивов социологических данных. 

Тема 6. Технологии работы с базами 

данных по социологии 

Организация массивов социологических данных в архивах. 

Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с 

базами данных по социологии в Информационной системе 
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«РОССИЯ». 

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение исследовательской деятельности 

Тема 7. Принципы работы с 

библиографическими и новостными 

базами данных 

Библиографическая база данных. Реферативная база данных. 

Новостные базы данных. Справочно-библиографический 

аппарат (СБА). Сетевые информационные ресурсы. 

Тема 8. Базы Международных и 

российских социологических 

журналов  

Социологический журнал. Журнал «Социологические 

исследования» (СоцИс). Acta Sociologica. 

Тема 9. Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР)  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-

конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. 

РАЗДЕЛ 4. Организация процесса проведения научного исследования 

Тема 10. Фаза проектирования 

исследования. 

Проектирование основных процедур исследования. Стадии 

исследования. Исследовательская программа. 

Тема 11. Технологическая фаза 

научного исследования. 

Теоретический этап: анализ и систематизация 

литературных данных, отработка понятийного аппарата, 

построение логической структуры теоретической части 

исследования. Сбор научной информации. 

Тема 12. Рефлексивная фаза 

научного исследования.  

Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, 

интерпретация смысла, реконструкция смысла. 

РАЗДЕЛ 5. Формы представления результатов научных исследований 

Тема 13. Научные тексты. 

Основные виды и требования 

Формы представления результатов научных исследований в 

текстовых работах: Доклад. Стендовый доклад. 

Тема 14. Отчет о научно-

исследовательской деятельности 

Отчет о проведенном исследовании. Общие требования и 

правила оформления отчетов о научно-исследовательской 

работе. 

Тема 15. Публичное 

представление 

научных результатов 

Значение публичного представления научных результатов для 

исследователя. Формы представления научных результатов на 

научных конференциях. Виды мероприятий: круглые столы, 

семинары, вебинары, заочные конференции. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Тема 1. Общие характеристики научно-технической информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

2.Требования, предъявляемые к научной информации.  

3.Классификация научной информации. 

4.Свойства информации. 

5. Информационные потоки. 

6. Что такое научно-технической документация? 

7. Что такое Государственная система научно-технической информации? 

8. Что входит в структуру ГСНТИ России? 

9. Назовите основные функции Всероссийского института научной и технической 

информации (ВИНИТИ)? 

10. Какие услуги пользователям может оказывать ФГУП Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНТИЦ)? 

11. Перечислите основные функции ФГУП «Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» («Стандартинформ»)? 

 

Тема 2.  Источники научно-технической информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите виды источников информации. 

2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 

3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 

4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 

5. Приведите примеры универсальной десятичной классификации 

6. Как надо трактовать цифры, стоящие рядом с обозначением ББК? 

7. Покажите на примере социологии как работает ГРНТИ 

 

Тема 3. Информационные ресурсы и базы данных  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 

2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 
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2. Какова методика работы с базами SCOPUS и Web of Science?  

3. Какова методика определения индекса Хирша в базах SCOPUS и Web of Science? 

4. Назовите основные шаги регистрации в ORCID и Researcher ID. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4. Российские и международные научные базы данных и справочные системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 

2. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 

3. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направления 

4. Какие возможности для поиска научной литературы дает база данных Oxford University 

Press? 

5. Какие российские справочные системы Вы знаете? 

 

Тема 5. Архивы социологических исследований 

Вопросы для самоподготовки 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 

2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 

3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 

4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 

5. Какие этапы классического социологического исследования характеризуют архивный 

сертификат?  

 

Тема 6. Технологии работы с базами данных по социологии  

Вопросы для самоподготовки 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 

2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 

3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 

4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 7. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

Вопросы для самоподготовки 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 

2.Перечислите основные российские библиографические базы? 

3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 

4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 

5.Какие возможности исследователю предоставляет библиографическая база данных 

MEDLINE? 

6.Какие базы данных отражают содержание российских средств массовой информации? 

7.Чем отличаются библиографические базы от наукометрических?  

 

Тема 8. Базы международных и российских социологических журналов  
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Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие журналы имею статус журналы ВАК? 

2.Перечислите российские социологические журналы. 

3.Кто является учредителем журнала Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены? 

4.Какие российские социологические журналы входят в базы Scopus и Web of Science? 

5.Какой журнал ВАК по социологическим наукам выпускает РГСУ?  

6.Какие социологические журналы издаются Международной социологической ассоциацией? 
7.Какой журнал Международной социологической ассоциации издается на русском языке. 
8.Какие социологические журналы издаются Европейской социологической ассоциацией? 

9.Назовите ведущие социологические журналы Американской социологической ассоциации. 

10.Назовите ведущие социологические журналы зарубежных национальных социологических 

ассоциаций. 

 

Тема 9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

Вопросы для самоподготовки 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делиться? 

2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 

3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 

4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 

5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 

6. Назовите порядок подачи заявки на выполнение НИОКР и требования к ее оформлению. 

7. Охарактеризуйте структуру и содержание государственного контракта на выполнение 

НИОКР. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Тема 10. Фаза проектирования исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие стадии включает в себя фаза проектирования исследования стадии? 

2. На какие этапы делится концептуальная стадия проектирования? 

3. Назовите этапы постановки проблемы исследования. 

4. Какие обязательные действия должен выполнить исследователь на стадии 

конструирования исследования? 

 

Тема 11. Технологическая фаза научного исследования 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие этапы включает в себя технологическая фаза научного исследования? 

2. Какие действия должен предпринять исследователь на теоретическом этапе 

технологической фазы научного исследования? 

3. Какие позиции определяет методика обработки полученной информации? 

4. На каком этапе технологической стадии исследователь оформляет результаты своего 

исследования? 

 

Тема 12. Рефлексивная фаза научного исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие виды рефлексии различать? 

2. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов вы 

могли бы привести 

3. Назовите уровни понимания научного текста. 
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4. Перечислите основные требования к научному тексту. 

5. Какие правила создания презентации по итогам исследования необходимо обязательно 

соблюдать? 

6. Что такое научная дискуссия? Чем она отличается от научной полемики? 

7. Что входит в структуру научной дискуссии?  

 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 13. Научные тексты. Основные виды и требования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 

2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его подготовке 

и представлению.  

3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 

4. Основные требования к литературному обзору. 

5. Требования к компьютерной презентации диссертационного исследования.  

6. Тезисы и статья для научной публикации: требования к структуре 

  

Тема 14. Отчет о научно-исследовательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите структурные элементы отчета по НИР в соответствии с 

Межгосударственным стандартом 

2. Назовите основные требования к структурным элементам отчета НИР 

3. Как оформляется список исполнителей НИР? 

4. Перечислите Общие требования к реферату отчета о НИР - по ГОСТ 7.9. 

5. Какие обязательные структурные элементы включает в себя Содержание отчета о НИР 

6. Для чего в структуру отчета о НИР включен раздел «Перечень сокращений и 

обозначений»? Перечислите основные требования к данному разделу. 

7. Какие обязательные позиции должно содержать заключение отчета о НИР по ГОСТ 7.9. 

8. Какие материалы должен содержать раздел отчета о НИР «Приложение»? 

 

Тема 15. Публичное представление научных результатов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы публичного представления научных результатов НИР вы знаете? 

2. Что должен включать исследователь в раздел диссертации «Апробация результатов 

диссертационного исследования»? 

3. Перечислите основные требования к подготовка докладе на конференции (научно-

методическом семинаре, заседании научного кружка) для представления результатов НИР. 

4. Какая организация проводить Международный социологический конгресс и 

Международный социологический форум?  

5. Какие формы представления научного доклада на научном мероприятии используют 

его организаторы? 

6. Основные принципы составления электронной презентации для ее представления на 

научном мероприятии.  
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  . 

 

Тема 1. Общие характеристики научно-технической информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 2.  Источники научно-технической информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 3. Информационные ресурсы и базы данных  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Тема 4. Российские и международные научные базы данных и справочные системы 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 5. Архивы социологических исследований 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 6. Технологии работы с базами данных по социологии  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 7. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 8. Базы международных и российских социологических журналов  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 10. Фаза проектирования исследования. 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 11. Технологическая фаза научного исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 12. Рефлексивная фаза научного исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 13. Научные тексты. Основные виды и требования  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 14. Отчет о научно-исследовательской деятельности 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 15. Публичное представление научных результатов 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научные исследования в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
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полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  



18  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Научные исследования в профессиональной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Тема 1. Общие характеристики научно-технической информации 

Цель: изучение общих характеристик научно-технической документации, знакомство с 

Государственной системой научно-технической информации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научная информация. Кумулятивность научной информации. 

Наукометрия Закон Брэдфорда. Закон Ципфа. Старение научной 

информации 

Понятие научно-технической информации. Модельный закон о научно-

технической информации. Система научно-технической информации. 

Государственная система научно-технической информации. Виды 

научно-технической информации. Федеральные органы научно-

технической информации и научно-технические библиотеки. 

Федеральные органы научно-технической информации и научно-

технические библиотеки. Международные организации научно-

технической информации. Российские научные базы данных. 

Международные базы данных. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 1. Общие характеристики научно-технической информации 

Текст лекции. 

Научно-техническая информация (далее НТИ) - это информация, которая касается 

научных и технических знаний, и включает в себя результаты научных исследований, 

разработки технологий, патенты, научные статьи и публикации, отчеты о научных 

исследованиях, технические спецификации и т.д. 

НТИ обычно используется для описания результатов исследований и разработок, а также 

для передачи знаний и опыта между учеными, инженерами и другими специалистами в 

соответствующих областях. Эта информация может быть использована для создания новых 

технологий, улучшения существующих, развития науки и техники, и т.д. 

Сегодня НТИ имеет особое значение в контексте научно-технического прогресса и 

развития общества. Быстрое развитие технологий и новые научные открытия делают НТИ 

более актуальной и ценной, и важно уметь эффективно искать, оценивать и использовать эту 

информацию для достижения конкретных целей и задач. 

Кроме того, НТИ является важным источником информации для принятия решений на 

всех уровнях - от научных исследований и разработок до планирования и реализации 

проектов. Она используется во многих отраслях, таких как медицина, техника, энергетика, 

информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность и т.д. 

Доступность и качество НТИ существенно влияют на конкурентоспособность страны в 

мировой экономике. Сегодня существует множество баз данных и информационных ресурсов, 

которые позволяют получать доступ к НТИ из различных источников и в различных 

форматах. Однако, при использовании НТИ важно учитывать не только ее содержание, но и 
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точность, достоверность и актуальность информации, чтобы избежать ошибок и 

неправильных решений на основе неточных или устаревших данных. 

Также важно отметить, что в современном мире НТИ становится все более важным 

элементом открытой науки, что означает, что информация должна быть доступна для всех и 

использоваться в научных исследованиях и разработках в открытом доступе. 

Кроме того, НТИ играет важную роль в образовании, позволяя студентам и ученым 

получать доступ к последним достижениям в науке и технике, а также развивать свои знания и 

навыки в соответствующих областях. Она также может служить источником вдохновения для 

новых исследований и проектов. 

В настоящее время в связи с быстрым развитием информационных технологий и 

интернета возможность доступа к НТИ значительно увеличилась. Сегодня существуют 

различные цифровые ресурсы, такие как электронные библиотеки, базы данных, онлайн-

архивы, журналы и конференции, которые предоставляют доступ к большому объему НТИ. 

Однако, важно учитывать права интеллектуальной собственности и авторские права при 

использовании НТИ и следовать этическим нормам и принципам научной этики. 

Таким образом, НТИ является необходимым и важным элементом в научных и 

технических областях, она позволяет развивать науку, технологии и образование, 

способствует принятию правильных решений и улучшению качества жизни людей. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

2.Требования, предъявляемые к научной информации.  

3.Классификация научной информации. 

4.Свойства информации. 

5. Информационные потоки. 

6. Что такое научно-технической документация? 

7. Что такое Государственная система научно-технической информации? 

 

 

Тема 2.  Источники научно-технической информации 

Цель: приобретение умений по поиску и использованию различных источников 

научной информации и работе в справочно-информационной системе.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Источники информации. Традиционные источники научно-

технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, патенты, 

нормативно-техническая документация, информация об 

экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. Организация 

справочно-информационной деятельности. Государственная 

система научно-технической информации. Формирование 

информационной базы по конкретному исследованию. Методы 

работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Библиографические указатели. 

Последовательность поиска документальных источников 

информации. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). Интернет-ресурсы. Особенности 

использования интернет-ресурсов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

 

Введение.  

Тема 2.  Источники научно-технической информации 

Текст лекции 

Источники научно-технической информации делятся на два вида: документальные и 

электронные. Основная часть научной информации представлена в виде документов, которые 

можно условно подразделить на первичные и вторичные, являющиеся результатом 

преобразования информации на основе изучения первичных документов. В свою очередь, 

первичные источники делятся на опубликованные и неопубликованные. К ним относятся:  

• Книга – непериодическое издание в виде нескольких сброшюрованных листов 

печатного материала, объемом более 48 страниц, как правило, в обложке или переплете, 

прошедшее редакционно-издательскую обработку. Книги подразделяются на несколько типов: 

научная, научно-популярная и производственно-техническая; учебники и учебные пособия; 

справочники и энциклопедии; нормативная литература. 

• Брошюра – произведение печати, объемом от 5 до 48 страниц. 

• Периодическое издание – произведения печати, выпускаемые отдельными, 

неповторяющимися по содержанию выпусками, под одним названием, которые регулярно 

выходят через определенные или неопределенные промежутки времени, причем каждый 

выпуск имеет порядковый номер или дату. 

• Журнал – периодическое издание, выходящее не реже двух раз в год и не чаще 

одного раза в неделю, подчиненное интересам определенного круга читателей, имеющее 

постоянное название, одинаковое оформление и ежегодную сквозную нумерацию. Журнал 

выполняет одновременно функции текущего оповещения и публичного архива, обеспечивая 

оперативное доведение информации; является средством апробации результатов научных 

исследований; фиксирует приоритет научных и прикладных задач, создавая условия для 

признания авторов как ученых. Журнальные публикации составляют примерно 70% всех 

научных документов и около 80% специалистов различных уровней считают научный журнал 

основным источником научно-технической информации. 

• Диссертация – квалификационный труд, который пишется научным 

сотрудником для присуждения звания или степени.  

• Депонированные рукописи – переданные на хранение в орган-депозитарий 

научные работы, выполненные индивидуально или в соавторстве и рассчитанные на 

ограниченный круг потребителей. Сведения о депонированных рукописях отражаются в 

реферативных журналах и библиографических указателях. Депонированные рукописи 

приравниваются к публикациям, а их авторы сохраняют право на публикацию статей в 

научных изданиях. Ограничения по объему депонированных рукописей значительно меньше, 

чем для публикаций, что позволяет автору более полно представить результаты своей работы. 

• Научный отчет – отчет научной организации о проведенном исследовании, 

который доступен организациям и частным лицам, хранится в фонде ВНТИЦентра.  

Вторичные источники служат посредником между документами и реципиентами 

(читателями, зрителями, слушателями) и являются результатом аналитико-синтетической 

переработки информации (АСПИ). Информационные издания в отличие от обычных 

библиографических изданий оперируют не только сведениями о произведениях печати, но и 

идеями и фактами, в них заключенными. Выпуском информационных изданий занимаются 

институты, центры и службы научно-технической информации (НТИ). Ко вторичным 

источникам научно-технической информации можно отнести:  

• Резюме – отвечает на вопрос «Что?» об источнике информации. 

• Аннотация – отвечает на вопрос «Что?» и «О чем?» об источнике информации. 

• Реферат – сокращенное изложение содержания первичного документа (или его 

части) с основными фактическими сведениями и выводами. Реферирование подразумевает 
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анализ литературы по проблеме, т.е. систематизированное изложение чужих мыслей с 

указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной оценкой изложенного. 

• Каталоги (картотеки) – указатели, которые могут быть составлены по 

различным признакам. Чаще всего встречаются алфавитный, авторский, предметный, 

географический, нумерационный, хронологический, систематический каталоги (по отраслям 

знаний, независимо от того, кто является автором), картотеки персоналий, адресные 

картотеки. 

Основная масса вторичных источников подразделяется на три вида: 

библиографические, реферативные и обзорные.  

1. Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность 

библиографических описаний, которые извещают специалистов о том, что издано по 

интересующему его вопросу. Библиографическое описание выполняет две функции. С одной 

стороны, оно оповещает о появлении документа (сигнальная функция), а с другой – сообщает 

необходимые сведения для его отыскания (адресная функция). Из библиографических 

описаний составляют библиографические указатели и библиографические списки. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и состоят из перечня 

библиографических описаний часто без аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной 

полнотой отражают отечественную и зарубежную литературу. Их отличают оперативность 

подготовки и сравнительно короткие сроки с момента выхода публикации до момента 

отражения ее в указателе. 

Наиболее значительным библиографическим указателем является «Сигнальная 

информация» (СИ). Цель такого издания – быстро информировать специалистов о новых 

публикациях по мировой науке и технике. Именно на эти издания возложена функция 

опережающего оповещения читателей о только что вышедшей научной и технической 

литературе. СИ представляет собой по преимуществу систематические указатели, 

выпускаемые в виде бюллетеней, тематика которых охватывает почти все отрасли мировой 

науки и техники. 

В связи с развитием научно-исследовательских работ и необходимостью детально 

анализировать литературу, выпущенную в предыдущие годы, все большее значение для 

исследователей приобретает ретроспективная библиография, назначением которой является 

подготовка и распространение библиографической информации о произведениях печати за 

какой-либо период времени прошлого. Эта библиография представлена широким кругом 

пособий. Среди них тематические указатели и обзоры, внутрикнижные и пристатейные списки 

литературы, каталоги отраслевых научно-технических издательств, персональная 

библиография выдающихся естествоиспытателей и инженеров, библиографические указатели 

по истории естествознания и техники. 

2. Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное 

изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактическими 

сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, 

реферативные сборники, экспресс-информация, информационные листки. 

3. Обзорные издания – обзор по одной проблеме, направлению и сборник обзоров. 

Обзоры обобщают сведения, содержащиеся в первичных документах, являясь высшей 

ступенью их аналитико-синтетической переработки. Такие издания обычно сообщают о 

состоянии или развитии какой-либо отрасли науки или практической деятельности, отражая 

все новое, что сделано в ней за определенное время. Цель обзоров – обеспечить проведение 

научных исследований и разработок на современном уровне, устранить параллелизм в работе 

научно-исследовательских организаций, помочь сделать правильный выбор направления и 

методов разработки в определенной области. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы для обсуждения: 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Назовите виды источников информации. 
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2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 

3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 

4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 

 

 

 

Тема 3. Информационные ресурсы и базы данных  

Цель: сформировать представление об имеющихся российских и международных 

информационных ресурсов и баз данных и научить работать с ними 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые ресурсы 

Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. 

ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. История 

создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: индекс 

цитирования, импакт фактор, индекс Хирша, CTIMAGO, IMRAD. 

Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. 

Правила цитирования. Наукометрические базы данных: Web of Science; 

Scopus и др. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научная 

электронная библиотека Elibrary. 

Базы данных статистики, маркетинговых отчетов и 

аналитических обзоров рынка (Dow Jones «Factiva», Passport, 

Euromonitor «Global Market Information DB», Marketline Datamonitor 360). 

Международные базы данных актуальной периодики (EBSCO, ProQuest, 

PressDisplay)  

Российские медийные базы данных (Интегрум, Public.Ru, 

EastView, Интерфакс, Медиалогия)  

Подписные ресурсы Всемирного банка: World Development 

Indicators, Global Development Finance, WB e-Library 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. 

Тема 3. Информационные ресурсы и базы данных 

Текст лекции. 

Информационный ресурс (далее ИР) -это информация, зафиксированная на 

материальном носителе и хранящаяся в информационных системах. 

Важнейшей проблемой практического использования ИР является проблема их 

классификации. При рассмотрении ИР как объекта гражданских прав Федеральный закон "Об 

информации, информатизации и защите информации" определяет, что признаком 

классификации ИР является признак собственности. Далее следует еще один признак 

классификации: международный ИР, федеральный ИР, совместного пользования и т.д. 

В любой классификации ИР делятся на группы в зависимости от: 

1. Специфики возникновения; 

2. Сферы использования; 

3. Принадлежности определенным субъектам. 

Любой информационный ресурс — это всегда документ. Документ - это выделенная 

информация по определяющей цели, зафиксированная в любой знаковой форме с 

установленными реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, и представленная на 

любом носителе. 

Так как ИР это документ - следовательно он является элементом различных прав. 

Поэтому, он может быть товаром (или объектом рыночных отношений), обладать признаками 
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вещи и/или интеллектуальной собственности. Но вопросы правового регулирования 

информационных ресурсов в России гражданским правом не охватываются. 

В последние годы часто используется термин «мировое информационное 

пространство», или мировые информационные ресурсы. Под этим термином понимается 

совокупность информационных ресурсов, доступных мировому сообществу, то есть 

потребителям различных стран мира. Доступность мировых информационных ресурсов 

потребителям из различных стран стала возможной благодаря развитию информационных 

технологий. Мировые информационные ресурсы предоставляются бесплатно или на 

коммерческой основе. 

Мировые информационные ресурсы, имеющиеся литературе, обычно разделяются на 

три сектора: 

□ Сектор деловой информации; 

□ Сектор научно-технической и специальной информации; 

□ Сектор массовой, потребительской информации. 

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 

2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 

2. Какова методика работы с базами SCOPUS и Web of Science?  

3. Какова методика определения индекса Хирша в базах SCOPUS и Web of Science? 

4. Назовите основные шаги регистрации в ORCID и Researcher ID. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Тема 4. Российские и международные научные базы данных и справочные системы 

Цель: сформировать представления о российских и международных научных базах 

данных и справочных системах и научить работать с ними 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие «научные базы данных». Значение и роль в 

современном мире. БД МАРС (Аналитическая реферативная 

база данных журнальных статей). Библиографические базы 

данных по социальным и гуманитарным наукам Института 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

База данных (БД) Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ). Полнотекстовые базы 

академических журналов и книг издательства Springer 

Nature. Полнотекстовая база данных Oxford University Press. 

Электронные базы данных американской корпорации "East 

View Information Services, Inc." Электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников». Электронной архив 

русскоязычных СМИ от крупнейшей Интернет-библиотеки 

СМИ Public.Ru. Научные базы данных библиотек. 

Российские и зарубежные справочные системы.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  
Тема 4. Российские и международные научные базы данных и справочные системы  

Текст лекции. 

Наукометрическая база данных – библиографическая и реферативная база данных, 

инструмент для исследования и отслеживания цитируемости различных научных публикаций, 
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а также собрание научных работ исследователей на любые темы, из которых легко находить 

интересующие материалы. 

Наукометрическая база данных образует поисковую систему, которая формирует 

статистику, характеризующую состояние и динамику показателей востребованности 

определенных статей, активности и индексов влияния деятельности отдельных учёных и 

исследовательских организаций, частоту размещения публикаций конкретными авторами или 

научными организациями. 

В то же время базы данных помогают систематизировать и хранить различные 

публикационные материалы, искать литературные источники при написании собственного 

труда, оценивать себя, коллег и конкурентов, сравнивать журналы, научные организации, для 

получения грантов, конкурсов, проектов, при устройстве на работу. Наличие публикаций в 

одной из наукометрических баз данных – обязательное условие для защиты диссертации и 

успешного развития ученого в научном мире, его продвижения по карьерной лестнице. 

Такими научными базами данных могут пользоваться обучающиеся (студенты, 

аспиранты), преподаватели, сотрудники образовательных учреждений и любые 

заинтересованные пользователи. Имеющиеся сегодня виды научных баз данных принято 

классифицировать следующим образом: открытые, закрытые, реферативные, популярные, 

непопулярные, др.  

Открытые базы данных представляют собой концепцию, отражающую идею о том, что 

определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования, 

с помощью которых результаты исследований распространяются в режиме онлайн, бесплатно 

или без каких-либо других барьеров доступа при строго определённом открытом доступе. 

Барьеры для копирования или повторного использования также уменьшаются или 

устраняются путём применения открытой лицензии на авторское право.  

Основным направлением движения за открытый доступ является «рецензируемая 

исследовательская литература». Исторически такое движение было сосредоточено главным 

образом в печатных академических журналах. В то время, как обычные журналы, не имеющие 

открытого доступа, покрывают расходы на публикацию взиманием платы за доступ 

(подписка, лицензия на сайт или плата за просмотр), журналы с открытым доступом 

характеризуются моделями финансирования, которые не требуют от читателя платить за 

чтение содержимого журнала. Открытый доступ может быть применён ко всем формам 

опубликованных результатов исследований, включая рецензируемые и не рецензируемые 

статьи в академических журналах, материалы конференций, тезисы докладов, главы книг, 

монографии и изображения.  

 
Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

1.Значение и роль научных баз данных для современного исследователя. 

2. Какие материалы служат для формирования базы данных ВИНИТИ РАН? 

3. Библиографические базы данных ИНИОН РАН: основные тематические направления 

4. Какие возможности для поиска научной литературы дает база данных Oxford University Press? 

 

 

Тема 5. Архивы социологических исследований 

Цель: сформировать представление об архивах социологических исследований и 

научить работать с ними 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции архивов 

социологических данных. Типология архивов данных. Организация 

массивов социологических данных в архивах. Подготовка данных к 

архивированию. Современный этап развития архивов социологических 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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данных в России. 

Основные международные и зарубежные архивы 

социологических исследований: Межуниверситетский консорциум 

политических и социальных исследований (Inter-University Consortium 

for Political and Social Research – ICPSR), архив данных 

Социологического исследовательского комитета (Social Science Research 

Commitee – SSRC); архив Штайнметца в Нидерландах; Центр по 

изучению общественного мнения Роупера (США); Центр данных 

Льюиса Харриса (США). Информационный центр социально-

политических данных во Франции (BDSPIC.E.R.A.T); Центральный 

архив социальных эмпирических исследований (ZA) в Германии. Совет 

Европейских архивов данных для социальной науки CESSDA (Council of 

European Social Science Data Archives). База данных для социальных наук 

DARE. Программа социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST. 

Сетевые инструментальные средства и ресурсы для социальной науки 

NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources). Организация 

«За экономическое взаимодействие и развитие» OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development). Архив Европейского 

исследования ценностей. Alcoholism Research Databases. Public Opinion 

Surveys. Global Population Distribution Database. UN World Population 

Estimates. US Demography 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 5. Архивы социологических исследований 

Текст лекции 
Современная социологическая инфраструктура представляет собой совокупность 

взаимосвязанных институтов и систем, которые обеспечивают существование и развитие социологии 

как науки и как инструмента общественных преобразований. В качестве институтов здесь выступают 

архивы социологических данных, представляющие собой организации, которые осуществляют сбор, 

обработку и хранение социологической информации, а также подготовку специалистов и 

распространение социологических знаний, системы коммуникации и распространения информации. 

Архивы социологических данных являются важнейшими опорными точками дальнейшего развития 

социологической исследовательской инфраструктуры. По сравнению с другими ее элементами архивы 

появились относительно недавно.  

В эмпирической социологии преобладающая часть результатов, их фактическая составляющая 

добывается усилиями не отдельных исследователей, а усилиями исследовательских коллективов. 

Соответственно, первоначальной формой материальной фиксации знания является архив рабочей 

группы, которая является генератором гипотез, всей смысловой фактуры анализа, что, естественно 

выражается во всем документальном материале. Вместе с хранящимися в них массивами 

социологических данных и справочно-информационными материалами, эти архивы накапливают 

сведения, полученные в итоге вторичного анализа первичных данных, результаты исследований 

конкретного коллектива ученых. Ценность первичной информации от этого только увеличивается, 

поскольку одновременно можно ознакомиться и с ее интерпретацией, а в содержание архива 

привносится субъективная характеристика этого коллектива. 

Локальные архивы мобильны, легко доступны для осмысления, предоставляют пользователю 

удобные средства для решения исследовательских задач, репрезентируют научное лицо сообщества 

ученых – в целом, являются наиболее удобной современной формой осуществления 

исследовательского процесса в социологии. Наряду с представлением анализа результатов и выводов в 

форме публикаций, содержание локального архива становится формой непосредственного обмена 

данными и знаниями в социологическом сообществе. Сотрудничество, корпоративная связь может 

осуществляться по каналам доступа к информации локальных архивов. 

Осознание возможности создания архивов среднего уровня как некоторого действительного 

явления, как реального феномена социологической науки, оценка продуктивности перспектив его 

массового использования представляется вполне актуальной задачей. Однако сейчас, на 

первоначальном этапе, кажется очень важным разработать и принять единую стандартную методику 

разработки таких архивов и объединить ее с содержанием, методологическими основами и 

методическими приемами проведения конкретного социологического исследования. 
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Первый архив данных социологических исследований – «Роуперовский Центр изучения 

общественного мнения» – был создан в 1947 г. Элмо Роупером – руководителем общенациональной 

американской системы изучения общественного мнения «Fortune Poll» при поддержке президента 

университета Виллиамс Колледж Джеймса Бэкстера. Первоначально Роуперовский центр находился в 

Виллиамс Колледже, но затем вошел в состав Университета Коннектикута (UCONN). Важную роль в 

дальнейшем развитии Центра вместе с Роупером играл Джордж Гэллап, который передал Центру 

архив данных своих исследований. Роупер, Гэллап и другие пионеры эмпирических социологических 

исследований понимали ценность информации, которую они собирают, и считали, что она должна 

быть сохранена для новых поколений ученых, студентов, журналистов и для широкой 

общественности, тем более что в обществе к этому времени вполне определенно ощущался запрос на 

такого рода информацию.  

Со времени своего создания Роуперовский Центр накопил около 17 000 баз данных 

исследований по широчайшему спектру проблем и продолжает увеличивать свои архивы. В центре 

хранятся как данные опросов, проведенных коммерческими опросными организациями и СМИ, так и 

результаты университетских исследовательских центров. Большинство исследований, материалы 

которых хранятся в Роуперовском центре, основаны на репрезентативных общенациональных 

выборках. Присутствуют и данные региональных опросов, а также опросов отдельных групп 

населения. Хотя Центр фокусирует свое внимание в основном на исследованиях, проведенных в США, 

он пытается привлекать в свою коллекцию и данные из других стран, поддерживает научные и 

деловые контакты с аналогичными зарубеждными организациями. В библиотеке Центра размещены 

несколько тысяч баз данных опросов, проведенных более чем в 70 зарубежных странах. Считается, что 

на сегодняшний день Роуперовский центр является наиболее полным собранием данных исследований 

общественного мнения в США.  

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 

2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 

3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 

4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 

 

Тема 6. Технологии работы с базами данных по социологии  

Цель: освоить технологии работы с базами данных по социологии.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Организация массивов социологических данных в архивах. 

Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с базами 

данных по социологии в Информационной системе «РОССИЯ». 

Технологии работы с базами данных по социологии Российского 

национального архива СОФИСТ Независимого института социальной 

политики. Технологии работы с базами данных по социологии 

Института социологии РАН. Технологии работы с базами данных по 

социологии в Едином архиве экономических и социологических данных. 

Технологии работы с базами данных по социологии в Леваде-центр 

(аналитический центр). Технологии работы с базами данных по 

социологии Фонда общественного мнения. Технологии работы с базами 

данных по социологии ВЦИОМа. Технологии работы с базами данных 

по социологии РОМИРа.  

(European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC)). 

Всемирное исследование ценностей (World Values Survey Association). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 6. Технологии работы с базами данных по социологии  

Текст лекции 

Опыт развитых стран в деле архивирования информации свидетельствует о том, что их 

основным достижением можно считать распространение культуры сбора и хранения 
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социологических данных среди всего научного сообщества. Существенно не только то, что 

каждый научный сотрудник без ограничений может выбирать массив документальной 

информации, адекватный поставленной перед ним исследовательской задаче. Очень важным 

является тот факт, что все исследователи, производящие и потребляющие информацию и, 

следовательно, предоставляющие свою продукцию на широкое общественное обсуждение, 

вынуждены соответствовать высокому уровню требований научного сообщества к качеству и 

надёжности информации. Будучи заинтересованными в том, чтобы их данные были включены 

в массивы определённых престижных архивов, исследователи стремятся соблюсти все 

формальные требования к процедурам сбора, накопления и хранения информации. Это 

существенно облегчает процесс стандартизации и сертификации данных, а, следовательно, и 

процесс сведения больших массивов информации в единую систему. 

Таким образом, этап сбора, представления и организации социологической информации 

становится значимым процессом не только для осуществления собственно социологических 

исследований, но и для формирования субкультурного стандарта качества производимой 

информации. Появляется необходимость соответствовать неким общепризнанным нормам для 

равноправного вхождения в структуру востребованных сообществом элементов для 

организации сбора качественной информации с заложенной возможностью ее стандартизации 

в формате, общепринятом среди архивных учреждений. 

Архивирование играет важную роль в жизни социологического сообщества и 

непосредственно влияет на качество собственно проводимых исследований. 

Во-первых, полная свобода в выборе необходимого информационного обеспечения 

стимулирует возникновение научного интереса и проведение исследований в наиболее 

актуальных областях и наиболее эффективными методами. Наличие или отсутствие 

уникальных экспериментальных информационных массивов не является сдерживающим 

фактором для изучения той или иной проблемы. Единственным побудительным мотивом для 

проведения исследований становится лишь научный интерес или общественный запрос, а не 

счастливое обладание случайным, пусть даже надежным и высококачественным массивом 

информации. 

Во-вторых, данные, доступные через архивные фонды, провоцируют проведение 

исследований по близким тематикам со стороны нескольких групп ученых, и, следовательно, 

порождают большое разнообразие результатов и точек зрения. Исследователи, имеющие 

доступ к одним и тем же данным, могут оспаривать результаты исследований друг друга и 

основанные на них теоретические выводы. Архивные данные стимулируют новые 

исследования и дают возможность оценить применение новых альтернативных методов. 

Существует множество примеров, когда данные анализировались способами, отличными от 

методов первоначальных исследователей. 

В-третьих, процесс архивирования данных приводит, в конечном счете, к значительному 

улучшению качества собираемой информации, так как перспектива публичной доступности 

этих данных побуждает исследователей делать этап сбора данных максимально обоснованным 

методически и фактически. 

Кроме этого, часто использование существующих информационных массивов позволяет 

сократить издержки дублирующих усилий сбора данных. Например, на основе некоторых 

стандартных массивов данных, таких как лонгитюдное исследование процессов старения 

населения и национальные лонгитюдные исследования рынка труда, были произведены сотни 

исследований, которые вряд ли бы осуществились, если бы авторам пришлось собирать 

собственную информацию. 

И, наконец, массивы социологических данных, доступные через централизованные 

архивы, являются необычайно ценным рынком информации для проведения вторичных 

исследований и осуществления обучения студентов и специалистов на базе 

высококачественных данных, являющихся эталоном в их собственной работе. 

Однако предоставление своих данных в широкое пользование создает определенные 

неудобства для производителей информации, которым, вероятнее всего, придется: 
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1. нести ответственность за обнаруженные погрешности в массивах данных 

со стороны других пользователей информации. Иногда эти погрешности реальны, 

иногда они – результат непонимания между автором и пользователем информацией; 

2. иметь дело с критикой своего исследования, основанной на результатах 

других исследований, проведенных с использованием авторской базы данных; 

3. бороться за эксклюзивное право на открытия, которые могут быть 

сделаны и другими исследователями; 

4. иметь дело с нарушениями конфиденциальности со стороны других 

пользователей данными. 

 

Взаимодействие с аудиторией , вопросы для обсуждения 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 

2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 

3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 

4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 7. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

Цель: освоить технологии работы с библиографическими и новостными базами данных 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. Библиографическая база данных MEDLINE. 

Библиографическая база данных Article Sciences. Библиографическая 

база данных Refdoc. Библиографическая база данных IngentaConnect. 

Библиографическая база данных British Library Direct. 

Библиографическая база данных AGRICOLA. База данных Library, 

Information Science & Technology Abstracts (LISTA). База данных 

периодических изданий "Гарант-Парк". База данных Public.Ru. 

Электронные библиотеки электронные каталоги и другие отраслевые 

ресурсы Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. 

ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. 

История создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: 

индекс цитирования, импакт фактор, индекс Хирша, CTIMAGO, IMRAD. 

Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. 

Правила цитирования. Наукометрические базы данных: Web of Science; 

Scopus и др. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научная 

электронная библиотека Elibrar 

 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 7. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

Текст лекции 

В первую очередь, необходимо дать определение понятию «база данных». База данных 

– или БД – это объективная форма представления и организации совокупности данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны. 

Данные эти представляют в определенном формате на машиночитаемых носителях; это могут 

быть статьи, расчеты и прочее. Информация должна быть в форме, пригодной для 

оперативного использования с помощью компьютера, базы данных также должны 

удовлетворять информационным потребностями многих пользователей, обладать четкой 

структурированностью и взаимосвязью друг с другом.  
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По типу хранимой информации базы данных делятся на документальные, 

фактографические и лексикографические. Документальные, в свою очередь, подразделяются 

на библиографические, реферативные и полнотекстовые. В документальных базах данных 

единицей хранения является какой-либо документ – например, текст статьи, – и пользователю 

в ответ на его запрос выдается либо ссылка на документ, либо сам документ, в котором он 

может найти интересующую его информацию. 

Библиографическая база данных (ББД) является отсылочной и содержит в себе 

библиографические записи. Отсылочная база данных отсылает пользователя к другим 

источникам, где он может получить более полную или дополнительную информацию. 

Документальная база данных включает в себя записи, каждая из которых отражает 

конкретный документ, и содержит библиографические описания документов или другую 

информацию о них. Библиографические, в некоторых источниках «реферативно-

библиографические», базы данных содержат описания публикуемых и непубликуемых  

документов, для которых обычно дается полное библиографическое описание, набор 

ключевых слов и рубрикационных шифров, раскрывающих тематику и содержание документа, 

а также приводятся рефераты или аннотации работ. 

В зависимости от создания и источников формирования баз данных их можно 

разделить на внутренние и внешние, другими словами – генерируемые и приобретаемые 

(открытые). Внутренние базы данных создаются в рамках конкретного учреждения, например, 

самой библиотекой. Внешние же БД создаются другими организациями и впоследствии 

приобретаются библиотекой. Типичным примером библиографической базы данных можно 

назвать электронный каталог. 

Формирование информационных массивов библиографических и любых иных баз 

данных обязательно включает процесс предварительного индексирования первоисточников 

классификационными шифрами, ключевыми словами и дескрипторами. Это дает возможность 

поддерживать жесткую структуру описания индексируемых документов по определенным 

полям, что обеспечивает куда более эффективный поиск. В том случае, когда для 

автоматизированного информационного поиска используются рефераты, это существенно 

повышает количество найденных релевантных документов. Поэтому в электронные версии 

некоторых традиционных библиографических изданий – Index Medicus, Current Contents, 

Science Citation Index – стали включаться авторские резюме. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) на eLIBRARY.RU являет собой библиографическую базу данных 

научных публикаций учёных различных стран мира: эта база представляет собой 

национальную информационно-аналитическую систему, которая собирает публикации 

российских и зарубежных авторов, информацию о цитировании этих публикаций в 

международных журналах. 

Наиболее востребованной формой информационного обслуживания пользователей 

библиотек зачастую является предоставление им полного текста необходимого документа в 

электронном виде. Сначала нужно найти такой документ среди множества других, которые 

имеются на сервере библиотеки или в Интернете. Условием, при котором такой поиск будет 

эффективным, является наличие стандартных описаний документов, собранных в единую базу 

данных или несколько баз, которые содержат разделение по тематикам. Таким образом, 

формирование библиографических баз данных, содержащих в своих записях ссылки на 

полный текст документа, является актуальным направлением в работе научных библиотек. 

Такие базы данных часто называют полнотекстовыми, но это не совсем корректно, так как 

подобные базы обычно  не предусматривают поиск по всему тексту документа. Для поиска же 

документа по множеству аспектов потребуется описание его содержания в ключевых словах,  

предметных рубриках и тому подобном.  

Базы данных напрямую связаны со всеми информационными ресурсами общества и 

создаются на их основе. Именно поэтому базы данных следует рассматривать как значимую 

часть национальных и мировых информационных ресурсов.  
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Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

 

Тема 8. Базы международных и российских социологических журналов  

Цель: дать комплексное представление о базах международных и российских 

социологических журналов 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. Библиографическая база данных MEDLINE. 

Библиографическая база данных Article Sciences. Библиографическая 

база данных Refdoc. Библиографическая база данных IngentaConnect. 

Библиографическая база данных British Library Direct. 

Библиографическая база данных AGRICOLA. База данных Library, 

Information Science & Technology Abstracts (LISTA). База данных 

периодических изданий "Гарант-Парк". База данных Public.Ru. 

Электронные библиотеки электронные каталоги и другие отраслевые 

ресурсы Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. 

ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. 

История создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: 

индекс цитирования, импакт фактор, индекс Хирша, CTIMAGO, IMRAD. 

Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. 

Правила цитирования. Наукометрические базы данных: Web of Science; 

Scopus и др. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научная 

электронная библиотека Elibrar 

 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Тема 8. Базы международных и российских социологических журналов  

Текст лекции 

Public.Ru – это информационная онлайн-база русскоязычных классических СМИ (газет, 

журналов, информационных агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций) с 

возможностью поиска, анализа и визуализации данных. 

Онлайн-сервис Public.Ru от компании Публичная библиотека содержит: 

• более 100 млн. статей русскоязычных СМИ; 

• более 15 000 СМИ: газет, журналов, информационных агентств, интернет-

изданий, телеканалов и радиостанций; 

• издания из всех регионов России и стран СНГ, а также более 10 зарубежных 

государств; 

• 100% соответствие электронных версий вышедшим номерам печатных изданий 

центральных газет и журналов; 

• более 100 тыс. новых документов ежедневно. 

В облачной системе библиотеки есть все основные функции, необходимые при 

мониторинге и анализе медиа-поля: построение информационных поисковых запросов, 

создание регулярных подборок по темам, сортировка по источникам и регионам. 

В фондах Public.Ru представлены все значимые общественно-политические, деловые и 

общеэкономические центральные издания, основные отрасли и тематические ниши 

российского информационного пространства. В электронный архив загружаются газеты 

областного (республиканского, краевого) уровня; общегородские газеты; местные вкладки 

центральных изданий; местные общеэкономические и деловые издания; пресса, отражающая 

экономическую, социокультурную, конфессиональную или иную специфику региона. 

Согласно Законодательству Российской Федерации, за всеми информационными 

материалами, представленными в фондах Public.Ru сохраняется авторское право. Авторы 

и(или) владельцы исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют 

исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой 

форме и любым способом. Пользователям Вуза, имеющего право доступа к материалам СМИ 
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из фондов Интернет-библиотеки Public.Ru, разрешается осуществлять поиск, просмотр и 

загрузку материалов через Интернет, выводить на печать или сохранять на жестком диске или 

других носителях информации копии материалов (в том числе полные тексты статей) для 

личного использования. 

Информационная база электронной библиотеки будет полезна при проведении 

маркетинговых исследований, выполнении задач по связям с общественностью, решении 

задач информационной безопасности, проведении бизнес-разведки и выполнении научных 

исследований. Данный интернет-сервис предоставляется бесплатно на месяц для пробного 

использования, а основное использование возможно на базе одного из нескольких тарифов. 

Клиенты данного сервиса могут как самостоятельно проводить мониторинг СМИ и 

оперативно проводить медиаанализ данных, используя онлайн доступ к базе СМИ, так и 

заказать подготовку индивидуальных медиаисследований в центре мониторинга СМИ 

Public.Ru. 

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 

2.Перечислите основные российские библиографические базы? 

3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 

4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 

 

 

Тема 9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Цель: дать комплексное представление о современном состоянии теории и практики 

выполнения НИОКР, а привить навыки практических работ по проведению НИОКР. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-

конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  
Тема 9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

Текст лекции 

Согласно ГОСТ 15.101 под НИР понимается комплекс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных 

данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, ориентированная на 

получение и использовании новых знаний, а также: 

• Фундаментальные научные исследования – деятельность экспериментальная или 

теоретическая, направленная на получение новых знаний о строении, 

функционировании, развитии индивида, общества, природной среды; 

• Прикладные научные исследования – работы, ориентированные в основном на 

применение полученных знаний для достижения практических целей и 

разрешения определенных задач; 
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Экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, полученных 

благодаря проведению научных исследований или на основе практики, и направленная на 

сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов и т.д. 

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением 

научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных 

разработок: 

1. С результатами, которые подлежат правовой охране, но не оформлены в 

соответствии с действующим законодательством; 

2. С результатами, которые не подлежат правовой охране в соответствии с 

действующим законодательством. 

Научный и (или) научно-технический результат – результат научной и (или) научно-

технической деятельности, включающий в себя новые знания или решения и 

зафиксированный на любом носителе информации. 

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический 

результат, включая результат интеллектуальной деятельности, созданный для реализации. 

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, в состав научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ включаются следующие виды 

деятельности: 

• разработка проекта инженерного объекта или технической системы; 

• разработка новых технологий – методов комбинирования физических, 

химических, технологических и других процессов с трудовыми в целостную 

систему, производящую новую продукцию; 

• создание опытной (не имеющей сертификатов соответствия) техники, 

оборудования, характеризующихся типичными для новшеств принципиальными 

особенностями и не предназначенных для реализации посторонним, их 

испытание в течение времени, нужного для получения данных, накопления 

опыта и его отражения в документации. 

Важно отметить, что взаимоотношения между субъектами научной и (или) научно-

технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и 

(или) научно-технической продукции (работ и услуг) регулируются Гражданским кодексом 

РФ. 

В данный момент существуют такие виды научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ:  

1. фундаментальные – позволяют расширить теоретические знания. Происходит 

приобретение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях, 

которые есть в области исследования, а также оформляются научные основы, 

методы и принципы исследований; 

2. поисковые – для более полного понимания предмета изучения увеличивается 

объем знаний. Разрабатываются прогнозы развития науки и техники, 

открываются пути применений новых разработок; 

3. прикладные – решаются определенные научные проблемы для созданий новых 

изделий. Разрабатываются рекомендации, инструкции и т.д. 
 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делиться? 

2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 

3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 

4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 

5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 10. Фаза проектирования исследования. 

Цель: научить магистрантов процедуре формирования творческого научного замысла и 

логического порядка его основных элементов 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-

конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 10. Фаза проектирования исследования. 

Текст лекции 

Концептуальная стадия проектирования делится на этапы: выявление противоречия, 

формулирование проблемы, определение цели исследования, формирование критериев 

Проблема представляет собой ядро любого научного исследования. Именно этот 

элемент задает ориентир (в каком направлении автору необходимо следовать), с какого 

ракурса изучать тему и пр.  

Проблема – это противоречие, пробел, дефицит, который мешает объекту исследования 

развиваться и требует решения.  

Основные критерии постановки проблемы научного исследования  

1. Сфокусировать внимание на текущей ситуации и желаемым результатом (тем, 

что должно быть), то есть сравнить «фактическое состояние» с «плановым» и выявить 

недостатки.  

2. «Измерить» проблему. Данный критерий предполагает установление частоты и 

периодичности возникновения проблемы: как и когда, как часто возникают подобные 

ситуации или обстоятельства.  

3. Точность. Этот постулат означает использование исключительно конкретных 

терминов и фраз. Двусмысленные категории при формулировании проблемы недопустимы, 

так как они могут направить автора по «ложному следу».  

4. Утвердительная форма. Постановка проблемы научного исследования не должна 

быть в вопросительной форме. Автору необходимо твердо обозначить, что предстоит решить 

для улучшения ситуации или деятельности объекта.   

5. Значимость. Решение конкретного вопроса на протяжении всей работы должно 

принести пользу, внести свой вклад в развитие науки, отрасли и т.п. Это означает, что 

проблема научного исследования должна быть важной и значимой. 

Проблема любой ВКР, курсовой или научной работы представлена в форме 

противоречия между «старыми» и «новыми» фактами.  Именно противоречие демонстрирует 

необходимость перемен, действий с целью оптимизации ситуации.  

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

5. Какие стадии включает в себя фаза проектирования исследования стадии? 

6. На какие этапы делится концептуальная стадия проектирования? 

7. Назовите этапы постановки проблемы исследования. 

8. Какие обязательные действия должен выполнить исследователь на стадии 

конструирования исследования? 
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Тема 11. Технологическая фаза научного исследования 

Цель: научить магистрантов проверке построенной научной гипотезы в соответствии с 

разработанным на стадии конструирования и технологической подготовки исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Теоретический этап: анализ и систематизация литературных 

данных, отработка понятийного аппарата, построение логической 

структуры теоретической части исследования. 

Сбор научной информации. Библиографический поиск. 

Информационные ресурсы. Документы и их типы (текстовые, 

иконические, идеографические, аудиальные, тактильные, комплексные; 

первичные, вторичные, смешанные; непериодические, продолжающиеся, 

периодические). Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Справочно-информационные издания (универсальные и отраслевые 

энциклопедии, словари, справочники). Библиографические, 

реферативные и обзорные издания. Периодические издания. Составление 

библиографии. 

Методика обработки полученной информации: план, выписки, 

тезисы, аннотация, рецензия, конспект, конспект-схема, кластер. 

Систематизация и хранение приобретенной информации (составление 

картотек, каталога аннотаций). 

Эмпирический этап: Стадия оформления результатов 

Стадия оформления результатов: апробация результатов и 

оформление результ: апробация результатов и оформление результатов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 11. Технологическая фаза научного исследования  

Текст лекции 

Анализ и систематизация литературных данных. Постоянная работа с научной 

литературой – обязательный компонент любой научной деятельности. А сама научная 

литература является важнейшим средством поддержания существования и развития науки – 

во-первых, средством распространения и хранения достигнутого научного знания, во-вторых – 

средством коммуникации, научного общения ученых между собой. Необходимо учитывать 

разные функции тех или иных видов публикаций, отражающих, как правило, разные этапы 

развития научного знания. 

Вначале новые научные факты, идеи, теории появляются в публикуемых тезисах 

выступлений на научных конференциях, семинарах, съездах, симпозиумах, а также в 

препринтах и других видах публикаций, осуществляемых наиболее быстро. Затем в уже 

систематизированном и отобранном виде они переходят в научные статьи, публикуемые в 

журналах и сборниках. 

Затем – в еще более обобщенном, систематизированном и проверенном виде факты, идеи, 

теории публикуются в монографиях. И только фундаментальные, общие и неоднократно 

проверенные новые компоненты научного знания попадают в учебники – вузовские, а уж 

самые значительные – в школьные. Эту динамику движения научного знания должен 

учитывать исследователь в работе с научной литературой, разграничивая литературные 

источники по степени их важности, достоверности и признанности в научном мире. 

Начиная работать с литературой, каждый исследователь приступает к 

составлению библиографии. Подробно методы работы с библиографией описаны в различных 

пособиях и здесь мы на них останавливаться не будем. 

Для каждого научного исследования необходимо определение ведущих научных 

концепций, теории, которые берутся в основу данной работы. Имеются в виду не те все 

научные публикации, на которые исследователь ссылается в своей работе – их десятки, сотни. 

Речь идет об одной, двух, трех, от силы четырех концепциях крупных ученых, которые 

действительно лежат в основании исследования. 
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Исследователь должен четко разобраться, что же действительно является методологической 

базой его исследования. Необходимость четкого уяснения – какие теории, концепции берутся 

за основу, обусловливается еще и тем обстоятельством, что в науке существуют 

разные научные школы, разрабатывающие подчас одни и те же проблемы, но с разных 

позиций, в разных направлениях. Эти научные школы могут иметь совершенно разные, подчас 

противоположные научные взгляды. Существование различных научных школ объективно 

необходимо для развития науки. Но исследователь, выстраивая свое исследование, должен 

занять строгую позицию – какие теории, концепции он принимает за базовые, и обосновывает 

почему, а на какие только ссылается в процессе анализа литературных источников. 

Важнейшие требования к любой научной работе – это строгость, четкость, однозначность 

применяемой терминологии. Если в обыденной жизни, в устных выступлениях допускается 

известная свобода в оперировании терминами, то требования упорядоченности и строгости 

употребления языка науки обязательны. 

 

Взаимодействие с аудиторией , вопросы для обсуждения: 

1. Какие этапы включает в себя технологическая фаза научного исследования? 

2. Какие действия должен предпринять исследователь на теоретическом этапе 

технологической фазы научного исследования? 

3. Какие позиции определяет методика обработки полученной информации? 

4. На каком этапе технологической стадии исследователь оформляет результаты 

своего исследования? 

 

 

Тема 12. Рефлексивная фаза научного исследования 

Цель: сформировать понимание к содержанию и форме научного текста как результата 

научного исследования 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, интерпретация 

смысла, реконструкция смысла. Требования к научному тексту: 

целенаправленность и связность, полнота освещения предмета, 

смысловое членение текста, употребление общезначимых выражений, 

ясность языка и стиля изложения. Композиция научного произведения. 

Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль научной работы. 

Фразеология научной прозы. Грамматические особенности научной 

речи. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость 

научного изложения материалов работы. Особенности процедур 

выполнения курсового и дипломного проектирования, подготовки, 

оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работ. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки 

и оформления. Научная дискуссия. Цель дискуссии, ее отличие от 

научной полемики. Структура научной дискуссии.. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 12. Рефлексивная фаза научного исследования 

Текст лекции: 

Научный текст — это текстовая продукция, письменное повествование, 

приближающееся к некоторой концепции или теории, которая основана на научных знаниях 

через научный язык. 

Согласно этимологии, слово “text” происходит от глагола латинского “texere”, что 

означает плетение. Таким образом, можно утверждать, что текст состоит из акта объединения 

слов, создания утверждений, которые имеют целью передать некоторый тип контента 

читателю. 
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Таким образом, язык, используемый в тексте, варьируется в зависимости от его 

предназначения или читателей, для которых он написан. Таким образом, научный текст 

построен на научном языке, специфичном для конкретного сообщества. Язык должен быть 

объективным, не оставляющим места для двусмысленности. В научном тексте эстетика 

отсутствует, как, например, в поэтическом тексте. 

Нередко научные тексты отражают результаты, полученные на определенном опыте, и 

имеют в качестве целевой аудитории другие элементы научного сообщества, 

заинтересованные также тем же объектом исследования. 

Основные характеристики научного текста: 

Основная цель 

Целью такого типа текстов является ясная, конкретная и точная передача информации, в 

которой собраны результаты исследования, связанного с темой, которая связывает научное 

сообщество и, в этом смысле, общественность, разделяющую интерес. Вот почему он 

построен с использованием конкретного набора слов. 

Язык текста 

Одна из наиболее важных особенностей текстов этого типа как раз связана с 

использованием языка, поскольку в научных текстах используются технические термины или 

специализированная лексика, соответствующая конкретной области, в которой они 

разрабатываются. Таким образом, мы обнаруживаем, что области, в которых обычно 

используется этот язык, связаны с такими областями, как физика, химия, математика и т.д. 

Результат процесса 

Как правило, научный текст — это продукт или информация, собранные в результате 

систематической или методической работы, в которых явление, элемент или ситуация были 

проанализированы в соответствии с рядом принципов и гипотез. Каждый из этих элементов 

имеет решающее значение в процессе и поэтому должен быть зафиксирован в научном тексте. 

Объективный характер 

Другой из наиболее важных характеристик этого типа текста является характер, на 

основе которого он разрабатывается, поскольку мы говорим о полностью объективном 

характере, в котором текст основан на конкретной информации, данных, которые могут быть 

проверены, а также элементах реальности. Вот почему, учитывая специфику передаваемой 

информации, субъективный характер в научных текстах максимально снижен. 

Упоминание о методах 

Научные тексты, в рамках информации, которой они делятся, также должны включать 

методы, выбранные и применяемые в процессе исследования. Это позволяет дать отчет о том, 

как они работали, а также о результатах, которые дал каждый из них. 

Различие с техническим текстом 

Научный текст часто путают с техническим текстом, хотя между ними можно найти 

несколько различий. Среди сходств, например, использование языка, но научный текст 

объясняет и подробно описывает процесс исследования, который позже позволит вам 

раскрыть, каковы были полученные результаты, в то время как технический текст склонен к 

объяснению других процессов, особенно ориентированных на технологическую область. 

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Какие виды рефлексии различать? 

2. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов 

вы могли бы привести 

3. Назовите уровни понимания научного текста. 

4. Перечислите основные требования к научному тексту. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Тема 13. Научные тексты. Основные виды и требования 

Цель: уметь применять приемы изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Формы представления результатов научных исследований в текстовых 

работах: Доклад. Стендовый доклад. Реферат. Литературный обзор. 

Рецензия. Компьютерная презентация. Видеофильм с текстовым 

сопровождением. Действующая модель. Макет с текстовым 

сопровождением. Научная статья. Требования к статье.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 13. Научные тексты. Основные виды и требования 

Текст лекции 

В научных исследованиях результаты играют важную роль, поскольку от их 

правильного выбора и использования зависит понимание читателем исследования и его 

достоверность. Существуют различные способы представления результатов научных 

исследований в текстовых работах, в том числе графические и табличные формы, а также 

численные и текстовые описания. 

Графические формы представления результатов научных исследований включают в 

себя диаграммы, графики, схемы и другие визуальные элементы, которые позволяют наглядно 

и ясно показать зависимости, тенденции и результаты исследований. Это особенно удобно, 

когда необходимо представить большое количество данных и сделать их анализ более 

понятным для читателя. Примеры графических форм представления результатов включают: 

Графики и диаграммы: Графики и диаграммы являются одним из наиболее 

распространенных способов представления результатов. Они могут включать столбчатые 

диаграммы, линейные графики, круговые диаграммы, точечные диаграммы и другие, и могут 

использоваться для визуализации различных типов данных, таких как числовые, временные 

ряды, пространственные и другие. Графики и диаграммы могут быть цветными, чтобы сделать 

представление данных более наглядным. 

Тепловые карты: Тепловые карты — это графические формы, в которых используется 

цветовая шкала для визуализации интенсивности или распределения данных. Они могут быть 

использованы на пространственных картах, таблицах или других видах графических 

представлений данных. Тепловые карты могут помочь выделить тенденции в данных, и они 

могут быть особенно полезны для визуализации больших объемов данных. 

Инфографика: Инфографика — это графическое представление данных, которое 

сочетает графики, диаграммы, иконки и текст, чтобы создать наглядное и информативное 

представление результатов. Инфографики могут быть использованы для представления 

сложных данных в упрощенной и легко воспринимаемой форме, и могут включать различные 

элементы дизайна, чтобы сделать представление данных более привлекательным и 

запоминающимся. 

Табличные формы также часто используются для представления результатов научных 

исследований, особенно при работе с количественными данными. Табличные данные могут 

быть удобны в использовании, если необходимо выделить ключевые точки в исследовании и 

показать их сравнительные значения. В пример табличных форм представления результатов 

можно привести: 

Таблицы данных — это организованные сетки из ячеек, содержащих числовые, 

текстовые или графические данные. Они могут быть использованы для представления 

различных типов данных, таких как результаты измерений, статистические показатели, 

финансовые и другие. Таблицы могут содержать различные столбцы и строки, и могут быть 

отформатированы с использованием различных стилей, шрифтов и цветов, чтобы сделать 

данные более читабельными и понятными. 

Матрицы — это специальный вид таблиц, где данные организованы в виде сетки, где 

каждая ячейка представляет собой комбинацию двух или более переменных. Матрицы могут 
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быть использованы для визуализации связей между данными, проведения сравнений и анализа 

полученных результатов. 

Численные описания результатов исследования являются еще одним способом 

формирования текстового отчета о научном исследовании. Численные данные обычно 

используются для более подробного описания результатов и их сравнения с другими 

исследованиями или стандартами. 

Текстовые описания результатов исследования позволяют дать наиболее полное 

понимание стратегии и методологии исследования, его результатов и выводов. Это может 

быть полезно в случае, если исследование содержит значительное количество концептуальных 

моментов, которые не могут быть надежно представлены графически или численно. 

В целом, то, какой метод представления результатов научных исследований 

использовать, определяется самим исследованием. Каждый метод имеет свои преимущества и 

недостатки, поэтому часто используются комбинации разных методов. Важно помнить, что 

независимо от способа представления результатов исследования, самым важным критерием их 

представления будут являться четко изложенные и понятные выводы проведенного 

исследования. 

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения 

1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 

2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его 

подготовке и представлению.  

3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 

 

 

Тема 14. Отчет о научно-исследовательской деятельности 

Цель: Приобретение навыков по подготовке отчета о научно-исследовательской 

деятельности по теме исследования  
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Отчет о проведенном исследовании. Общие требования и правила 

оформления отчетов о научно-исследовательской работе. Структурные 

элементы отчета. Межгосударственный стандарт Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу Отчет о научно-

исследовательской работе 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 14. Отчет о научно-исследовательской деятельности 

Текст лекции 

Отчёт об исследовании – это академический или профессиональный документ, в 

котором обобщены все выводы и результаты, полученные в ходе исследовательского проекта. 

Как правило, целью любого исследования является ответ на поставленные вопросы, 

выполнение поставленных задач и оправдание (опровержение) заданных гипотез. В отчёте 

отражаются все ключевые моменты исследовательского проекта.  

В отчёте может быть использована специальная социологическая терминология. Могут 

использоваться и другие сложные выражения, понятные специалистам и читателям в целом. 

Особое внимание в таком отчете отводится методологии проведения исследования: в 

специальном разделе подробно описываются все методы, с помощью которых был 

осуществлен сбор и анализ материала, возможно краткое 

изложение основных компонентов программы, включая задачи и гипотезы 

исследования. Некоторые отчёты могут включать и инструментарий проведённой работы. Это 

может быть сделано для того, чтобы была возможность провести сравнение с другими 

исследованиями по данной тематике. Кроме того, в научном отчете возможно перечисление 
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всех находок исследования, в том числе и тех, которые не всегда целесообразно включать в 

отчет для клиента. Таким образом, научный отчет 

представляет собой наиболее полный и объективный исследовательский результат.  

Написание отчёта довольно трудное занятие и имеется много «подводных камней». Во-

первых, исследователи часто сталкиваются с большим количеством информации, которую 

необходимо обработать и структурировать. Во-вторых, существует субъективная точка 

зрения, которая может не отражать реальность. Авторы могут что-то преувеличивать, или, 

наоборот, делать заявления, разрушающие правильную картину результатов исследования. 

Начинающим исследователям особенно трудно писать отчёты из-за отсутствия опыта. Даже 

самые опытные исследователи могут столкнуться с трудностями во время написания отчётов.  

Отчёты об исследованиях должны быть структурированными, написаны научным 

языком и должны отражать все выводы о проделанной работе. Среди общих характеристик 

отчёта можно выделить следующие:  

• Основная часть отчёта информирует о целях, задачах и результатах исследования  

• Работа направлена на то, чтобы читатель отчёта понял представленные данные 

• Формулировка текста должна быть объективной, чёткой и понятной  

• Должны быть проработаны конкретные условия изучаемой области 

• Грамматическое единообразие 

• Единая тема – логическое развитие идеи, нет отклонений в другую область 

• Должны соблюдаться универсальные академические правила: правильное оформление 

источников, ссылки, цитирование, шрифт и так далее.  

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите структурные элементы отчета по НИР в соответствии с 

Межгосударственным стандартом 

2. Назовите основные требования к структурным элементам отчета НИР 

3. Как оформляется список исполнителей НИР? 

4. Перечислите Общие требования к реферату отчета о НИР - по ГОСТ 7.9. 

 

 

Тема 15. Публичное представление научных результатов 

Цель: Приобретение навыков по подготовке публичного представления научных 

результатов диссертационного исследования 

  
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Значение публичного представления научных результатов для 

исследователя. Формы представления научных результатов на научных 

конференциях. Виды мероприятий: круглые столы, семинары, вебинары, 

заочные конференции. Российские конференции, конференции с 

международным участием, международные конференции в России, 

зарубежные конференции. Ежегодные форумы, конгрессы, съезды, 

чтения. Мероприятия с участием молодых ученых, школы молодых 

ученых – цели и задачи. Междисциплинарные конференции. Формы 

презентации доклада на научном мероприятии. Электронная 

презентация: функция, принципы составления презентации, 

возможности современного программного обеспечения в области 

подготовки презентаций. Подготовка к публикации докладов и тезисов 

конференции 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение.  

Тема 15. Публичное представление научных результатов 

Текст лекции 
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В научной среде различают две формы представления результатов научного 

исследования: 

• квалификационную; 

• научно-исследовательскую. 

Квалификационная форма представления результатов исследования позволяет ученому 

получить документ, подтверждающий уровень его научных компетенций. В этом случае 

исследование оформляется в виде диссертации или выпускной квалификационной работы. 

К тексту работы предъявляются требования, прописанные в инструкциях ВАК, 

положениях ученых советов и других документах. Эксперты, оценивая основные результаты 

труда исследователя, присуждают ему степень магистра, кандидата или доктора наук, а также 

подтверждают прохождение определенного этапа обучения. 

Научно-исследовательская форма, в свою очередь, делится еще на несколько подвидов: 

• устные изложения; 

• публикации в научных журналах; 

• компьютерные версии. 

Разница этих форм представления информации состоит в том, что результат 

исследования оформляется для выступления перед аудиторией, презентации или печати. 

Широкой аудитории становятся доступны именно научные статьи исследователя, и по их 

качеству оцениваются его квалификация, вклад в науку, формируется рейтинг ученого. 

 

Взаимодействие с аудиторией, вопросы для обсуждения: 

1. Какие формы публичного представления научных результатов НИР вы знаете? 

2. Что должен включать исследователь в раздел диссертации «Апробация результатов 

диссертационного исследования»? 

3. Перечислите основные требования к подготовка докладе на конференции (научно-

методическом семинаре, заседании научного кружка) для представления результатов 

НИР. 

4. Какая организация проводить Международный социологический конгресс и 

Международный социологический форум? 

  

https://sibac.info/journal
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Научные исследования в профессиональной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Тема 1.  Источники научно-технической информации 

Цель: приобретение умений по поиску и использованию различных источников 

научной информации и работе в справочно-информационной системе.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Источники информации. Традиционные источники научно-

технической информации: отчеты НИОКР, диссертации, патенты, 

нормативно-техническая документация, информация об 

экспертизе продукции, обзоры, указатели литературы, 

реферативные журналы, неопубликованные переводы и т.д. 

Опубликованные и неопубликованные источники. Организация 

справочно-информационной деятельности. Государственная 

система научно-технической информации. Формирование 

информационной базы по конкретному исследованию. Методы 

работы с каталогами и картотеками. Универсальная десятичная 

классификация (УДК). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Библиографические указатели. 

Последовательность поиска документальных источников 

информации. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ). Интернет-ресурсы. Особенности 

использования интернет-ресурсов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите виды источников информации. 

2.Дайте характеристику государственной системы научно-технической информации. 

3. Какие качественные и количественные параметры информации и информационных 

источников Вам известны? 

4. Какие источники информации о реализуемых НИОКР существуют в настоящее время? 

5. Приведите примеры универсальной десятичной классификации 

6. Как надо трактовать цифры, стоящие рядом с обозначением ББК? 

7. Покажите на примере социологии как работает ГРНТИ 

Практические задания: 
1. Наукометрические базы данных: Web of Science;  

2. Наукометрические базы данных: Scopus 

3. Наукометрические базы данных: Sсimago Journal & Country Rank (SJR) 
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4. Наукометрические базы данных: Google Scholar 

5. Наукометрические базы данных: WorldCat 

6. Наукометрические базы данных:Social Sciences Citation Index 

7. Наукометрические базы данных: Arts and Humanities Citation Index 

8. Наукометрические базы данных: Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) 

9. Наукометрические базы данных: Научная электронная библиотека Elibrary 

 

Тема 2. Информационные ресурсы и базы данных  

Цель: сформировать представление об имеющихся российских и международных 

информационных ресурсов и баз данных и научить работать с ними 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие «информационные ресурсы» и «базы данных». 

Алгоритмы работы с базами данных. Электронные библиотеки 

диссертаций, электронные каталоги и другие отраслевые ресурсы 

Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. ВНТИС. 

ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. История 

создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: индекс 

цитирования, импакт фактор, индекс Хирша, CTIMAGO, IMRAD. 

Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. 

Правила цитирования. Наукометрические базы данных: Web of Science; 

Scopus и др. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научная 

электронная библиотека Elibrary. 

Базы данных статистики, маркетинговых отчетов и 

аналитических обзоров рынка (Dow Jones «Factiva», Passport, 

Euromonitor «Global Market Information DB», Marketline Datamonitor 360). 

Международные базы данных актуальной периодики (EBSCO, ProQuest, 

PressDisplay)  

Российские медийные базы данных (Интегрум, Public.Ru, 

EastView, Интерфакс, Медиалогия)  

Подписные ресурсы Всемирного банка: World Development 

Indicators, Global Development Finance, WB e-Library 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Базы данных: понятие, типы, назначение 

2. Информационные ресурсы: понятие, типы, назначение 

2. Какова методика работы с базами SCOPUS и Web of Science?  

3. Какова методика определения индекса Хирша в базах SCOPUS и Web of Science? 

4. Назовите основные шаги регистрации в ORCID и Researcher ID. 

Практические задания: 
10. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

11. Базы данных статистики Росстата: общая характеристика   

12. Базы данных статистики Росстата Единая межведомственная информационно – статистическая 

система (ЕМИСС) 

13. Базы маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка: Dow Jones «Factiva» 

14. Базы маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка: Passport 

15. Базы маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка: Euromonitor «Global Market 

Information DB» 

16. Базы маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка: Marketline Datamonitor 360. 

Международные базы данных актуальной периодики: EBSCO 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Тема 3. Архивы социологических исследований 

Цель: сформировать представление об архивах социологических исследований и 

научить работать с ними 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Архивы социологических данных. Основные понятия. 

Международные программы и организации по хранению и 

распространению информации по социальным наукам. Функции архивов 

социологических данных. Типология архивов данных. Организация 

массивов социологических данных в архивах. Подготовка данных к 

архивированию. Современный этап развития архивов социологических 

данных в России. 

Основные международные и зарубежные архивы 

социологических исследований: Межуниверситетский консорциум 

политических и социальных исследований (Inter-University Consortium 

for Political and Social Research – ICPSR), архив данных 

Социологического исследовательского комитета (Social Science Research 

Commitee – SSRC); архив Штайнметца в Нидерландах; Центр по 

изучению общественного мнения Роупера (США); Центр данных 

Льюиса Харриса (США). Информационный центр социально-

политических данных во Франции (BDSPIC.E.R.A.T); Центральный 

архив социальных эмпирических исследований (ZA) в Германии. Совет 

Европейских архивов данных для социальной науки CESSDA (Council of 

European Social Science Data Archives). База данных для социальных наук 

DARE. Программа социальных трансформаций ЮНЕСКО MOST. 

Сетевые инструментальные средства и ресурсы для социальной науки 

NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources). Организация 

«За экономическое взаимодействие и развитие» OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development). Архив Европейского 

исследования ценностей. Alcoholism Research Databases. Public Opinion 

Surveys. Global Population Distribution Database. UN World Population 

Estimates. US Demography 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите основные понятия, которыми можно охарактеризовать архивы данных. 

2. Определите роль архивирования социологических данных в жизни социологического 

сообщества. 

3. Перечислите основные функции архивов социологических данных. 

4.На какие типы можно разделить архивы социологических данных. 

5. Какие этапы классического социологического исследования характеризуют архивный 

сертификат?  

Практические задания: 

1. РНБ (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург) 

2. Библиотеки РАН (Российской Академии наук) 

3. БАН РАН (Библиотека Российской Академии наук, Санкт-Петербург) 

4. ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва) 

5. Институт социологии РАН 

6. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
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7. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система РОССИЯ) 

 

Тема 4. Технологии работы с базами данных по социологии  

Цель: освоить технологии работы с базами данных по социологии.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Организация массивов социологических данных в архивах. 

Подготовка данных к архивированию. Технологии работы с базами 

данных по социологии в Информационной системе «РОССИЯ». 

Технологии работы с базами данных по социологии Российского 

национального архива СОФИСТ Независимого института социальной 

политики. Технологии работы с базами данных по социологии 

Института социологии РАН. Технологии работы с базами данных по 

социологии в Едином архиве экономических и социологических данных. 

Технологии работы с базами данных по социологии в Леваде-центр 

(аналитический центр). Технологии работы с базами данных по 

социологии Фонда общественного мнения. Технологии работы с базами 

данных по социологии ВЦИОМа. Технологии работы с базами данных 

по социологии РОМИРа.  

(European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC)). 

Всемирное исследование ценностей (World Values Survey Association). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1.Какие требования предъявляются к организации массивов социологических данных в 

архивах 

2.Какие этапы включает в себя технологии работы с базами данных по социологии? 

3.Кто был инициатором создания российского национального архива СОФИСТ? 

4.Какие структурные элементы входят в базу данных ВЦИОМа? 

Практические задания: 

8. Институт социологии РАН 

9. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

10. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система РОССИЯ) 

11. Библиотека Гумер 

12. Art and Humanities Citation Index 

13. Cambridge Journals Online - Cambridge University Press 

14. Oxford Journals - Oxford University Press 

15. ResearchIndex 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 5. Принципы работы с библиографическими и новостными базами данных 

Цель: освоить технологии работы с библиографическими и новостными базами данных 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Библиографическая база данных. Реферативная база данных. Новостные 

базы данных. Справочно-библиографический аппарат (СБА). Сетевые 

информационные ресурсы. Библиографическая база данных MEDLINE. 

Библиографическая база данных Article Sciences. Библиографическая 

база данных Refdoc. Библиографическая база данных IngentaConnect. 

Библиографическая база данных British Library Direct. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Библиографическая база данных AGRICOLA. База данных Library, 

Information Science & Technology Abstracts (LISTA). База данных 

периодических изданий "Гарант-Парк". База данных Public.Ru. 

Электронные библиотеки электронные каталоги и другие отраслевые 

ресурсы Интернет, методика поиска информации. Библиотечный фонд. 

ВНТИС. ЦИТиС. РГБ. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. 

История создания наукометрических баз данных. Понятие наукометрии: 

индекс цитирования, импакт фактор, индекс Хирша, CTIMAGO, IMRAD. 

Отличие полнотекстовых баз данных от баз данных цитирования. 

Правила цитирования. Наукометрические базы данных: Web of Science; 

Scopus и др. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Научная 

электронная библиотека Elibrar 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1.В чем особенность библиографической базы данных? 

2.Перечислите основные российские библиографические базы? 

3.Какие зарубежные библиографические базы Вы знаете? 

4.Что Вы понимаете под сетевыми информационными ресурсами? 

5.Какие возможности исследователю предоставляет библиографическая база данных 

MEDLINE? 

6.Какие базы данных отражают содержание российских средств массовой информации? 

7.Чем отличаются библиографические базы от наукометрических?  

Практические задания: 

Кейс: «Обзор основных НИОКР в России и за рубежом за последние 5 лет по тематике 

диссертации» 

Содержание. Представьте в виде таблицы характеристику основных НИОКР в России и за 

рубежом за последние 5 лет по тематике магистерской диссертации. 

Программой изучения курса предусмотрена подготовка характеристики основных НИОКР (не 

менее 10) за последние 5 лет по тематике магистерской диссертации. Практическое задание 

носит методологический и методический характер. Данное задание является обязательным 

элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

 

Тема 6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
Цель: дать комплексное представление о современном состоянии теории и практики 

выполнения НИОКР, а привить навыки практических работ по проведению НИОКР. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Научно-исследовательские работы (НИР). Опытно-

конструкторские и технологические работы. Источники 

информации о наличии НИОКР. Порядок подачи заявок на 

выполнение НИОКР. Государственный контракт на выполнение 

НИОКР. Источники информации о реализуемых НИОКР в 

настоящее время. Особенности участия в торгах на право 

выполнения НИОКР: Порядок подачи заявки на выполнение 

НИОКР и требования к ее оформлению. Структур и содержание 

государственного контракта на выполнение НИОКР.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1.Что такое НИОКР? На какие виды работ он делиться? 

2. Назовите основные типовые стадии и этапы НИОКР. 

3. Какова структура государственного контракта на выполнение НИОКР? 

4. Перечислите основные категории научных исследований, методологии жизненного цикла 

НИР 

5. Перечислите способы представления заявок на НИОКР 

6. Назовите порядок подачи заявки на выполнение НИОКР и требования к ее оформлению. 

7. Охарактеризуйте структуру и содержание государственного контракта на выполнение 

НИОКР. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Тема 7. Рефлексивная фаза научного исследования 

Цель: сформировать понимание к содержанию и форме научного текста как результата 

научного исследования 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Научный текст как результат научного исследования. Уровни 

понимания научного текста: ассимиляция смысла, интерпретация 

смысла, реконструкция смысла. Требования к научному тексту: 

целенаправленность и связность, полнота освещения предмета, 

смысловое членение текста, употребление общезначимых выражений, 

ясность языка и стиля изложения. Композиция научного произведения. 

Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль научной работы. 

Фразеология научной прозы. Грамматические особенности научной 

речи. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость 

научного изложения материалов работы. Особенности процедур 

выполнения курсового и дипломного проектирования, подготовки, 

оформления, защиты квалификационной курсовой и дипломной работ. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки 

и оформления. Научная дискуссия. Цель дискуссии, ее отличие от 

научной полемики. Структура научной дискуссии.. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

8. Какие виды рефлексии различать? 

9. Дайте характеристики научного теста. Какую классификацию научных текстов вы 

могли бы привести 

10. Назовите уровни понимания научного текста. 

11. Перечислите основные требования к научному тексту. 

12. Какие правила создания презентации по итогам исследования необходимо обязательно 

соблюдать? 
13. Что такое научная дискуссия? Чем она отличается от научной полемики? 

14. Что входит в структуру научной дискуссии?  
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 8. Научные тексты. Основные виды и требования 

Цель: уметь применять приемы изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Формы представления результатов научных исследований в текстовых 

работах: Доклад. Стендовый доклад. Реферат. Литературный обзор. 

Рецензия. Компьютерная презентация. Видеофильм с текстовым 

сопровождением. Действующая модель. Макет с текстовым 

сопровождением. Научная статья. Требования к статье.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные требования к докладу по итогам диссертационного 

исследования. 

2. В каких случаях готовится стендовый доклад и основные требования к его 

подготовке и представлению.  

3. Какие виды рефератов вы знаете? В каких случаях применяется тот или иной вид 

реферата? 

4. Основные требования к литературному обзору. 

5. Требования к компьютерной презентации диссертационного исследования.  

6. Тезисы и статья для научной публикации: требования к структуре 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Научно-техническая информация 

 

Тема 1. Общие характеристики научно-технической информации 

Схема 1 

 
Схема 2 
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Тема 2. Источники научно-технической информации 

Схема 3 

 
 

Схема 4 

 
  



58  

Тема 3. Информационные ресурсы и базы данных по социологии 

Схема 5 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Современные профессиональные базы данных и справочные системы 

 

Тема 4. Российские и международные научные базы данных и поисковые системы 

Схема 6 

 

 
 

  



59  

Тема 5. Архивы социологических исследований 

Схема 7 

 
Тема 6. Технологии работы с базами данных по социологии 

Схема 8 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 
 

Тема 1.1. Методология 

социологической науки  
 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии 

социологической науки: общенаучный, 

общесоциологический и предметная методология. 

Понятийный аппарат. Социологическое мышление и 

воображение. 

Тема 1.2. Исторические 

парадигмы научного 

мышления 
 

Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 
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Тема 1.3. Системный подход 

как способ познания 

общества  

Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 

характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения 

социальных процессов. Теория самоорганизации систем 

Пригожина-Хакена. Дискурс теории хаоса. 

Социодинамика. 

 

Тема 1.4. Типологизация 

обществ 
 

История типологизации обществ: формы, критерии и 

параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). 

Типологизация обществ по П. Сорокину. Мир-системная 

градация обществ (И. Валлерштайн). Теория 

постиндустриального или информационного общества. (Д. 

Белл, А. Турен, Ю. Хабермас). Принципиальные различия 

подходов линейного и цивилизационного паттернов. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические 

подходы классической 

социологии 
 

Общество как целостная система; как социальный 

организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, 

Э. Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, 

Л. Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

Тема 2.2. Антропоцентризм – 

методологическая основа 

неклассической 

метапарадигмы 
 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Тема 2.3. Изучение общества 

с позиций постклассической 

социологии 
 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, 

теории модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, 

С. Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 
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Тема 2.4. Новейшие 

теоретико-методологические 

тенденции в социологии 

 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы 

(Дж. Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. 

Хабермас, М. Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
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течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

 

Тема 1.1. Методология социологической науки 



10 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Специфика методологии социологической науки. 

3. Уровни методологии социологической науки. 

4. Социологическое мышление и воображение. 

5. Основные функции социологии. 

6. Сущность познавательной функции социологии. 

7. Сущность мировозренческой функции социологии. 

8. Сущность прогностической функции социологии. 

9. Сущность идеологической функции социологии. 

10. Циклический паттерн общественного развития. 

11. Разрешающие способности цивилизационного подхода. 

12. Неортодоксальный подход в изучении институциональных структур. 

13. Номотетическая направленность и идеография в социологии. 

14. Мир-системная методология анализа. 

15. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

16. Концепции классовой структуры общества 

17. Социальный статус личности  

18. Ролевая теория в социологии 

19. Соотношение объектно-предметной области социологии и других наук: психологии, 

социальной философии 

20. Основные методологические работы в социологии. 

 

Тема 1.2.  Исторические парадигмы научного мышления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ общества как сложной системы. 

2. Исследование общества по различным критериям. 

3. Методы философии как основания различных исследовательских подходов. 

4. Этика научного исследования. 

5. Анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 

дисциплину. 

6. Основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

7. Анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

8. Основные этапы становления и особенности российской социологии. 

9. Научные течения в рамках российской социологии. 

10. Жизнь и творчество О. Конта. Предпосылки его социологии. 

11. Понятие позитивизма в социологии. 

12. Жизнь и творчество Г. Спенсера. 

13. Г. Спенсер о предмете социологии. 

14. Общество в социологической концепции Г. Спенсера. 

15. Г. Спенсер о социальных институтах. 

16. Понятие натурализма в социологии. 

17. Социал-дарвинизм (Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, А. Смолл, У. Самнер и др). 

18. Расово-антропологическая школа в социологии (Ж.-А. де Гобино, Х. Чемберлен, М. 

Грант и др.). 

19. Географическое направление в социологии (Г. Бокль, Ф. Ратцель, Ж. Реклю, П. Видаль и 

др.). 

20. Понятие психологического направления в социологии. 
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Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системный подход в методологии научного познания. 

2. Сложная социальная система: элементный состав и основные характеристики.  

3. Системный подход к анализу общества. 

4. Синергетика как методология научного анализа. 

5. Структурные парадигмы: сущность и основные теории 

6. Конфликт как норма развития социальной системы  

7. Интерпретативные парадигмы 

8. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической науке 

9. Школы и направления социологического психологизма 

10. Общая характеристика символического интеракционизма. 

11. Полипарадигмальность социологии 

12. Системно-диалектические парадигмы теоретической социологии 

13. Неклассические социологические парадигмы 

14. Принципы постнеклассической науки 

15. Черты и принципы социосинергетики 

16. Представители постмодернистской социологии 

17. Предпосылки возникновения феноменологической парадигмы 

18. Парадигма систем Н. Лумана 

19. Сторонники системного подхода и его критики. 

20. Перспективы развития системного подхода в социологии. 

 

           Тема 1.4. Типологизация обществ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологии общества в истории обществознания. 

2. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 

3. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 

4. Мир-системный подход к типологизации обществ. 
5. Социальная мысль России ХVII—XVIII вв. 
6. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 
7. Идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии. 
8. Естественнонаучные предпосылки возникновения социологии. 
9. Зарождение социального мышления и его первоначальное развитие в первобытном 

обществе 
10. Социальная мысль в религиозных учениях брахманизма, буддизма, даосизма, 

конфуцианства 
11. Социальные идеи Платона и Аристотеля 
12. Основные направления социально-политической мысли России XIX в. 
13. Преднаучный этап социальной мысли в России. 
14. Социально-экономические условия и предпосылки возникновения социологии в России 
15. Предыстория появления и развития социологии в России  
16. Предпосылки возникновения социологии в России. 
17. Предыстория социальных исследований в России. 
18. Географический детерминизм 
19. Органицизм 
20. Легальный и “ортодоксальный” марксизм 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

             Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общество как целостная система  

2. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

3. Основные категории социологической науки 

4. Понятие «социальное» 

5. Социетальный уровень общественных отношений 

6. Позитивизм как способ социального познания 

7. Изучение общества в статике и динамике  

8. Парадигмы классической социологии  

9. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

10. Дисфункция социальных институтов 

11. Понятие «социальная стратификация общества» 

12. Концепция социальной мобильности общества 

13. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

14. Функции культурных ценностей 

15. Социальная структура общества 

16. Теории социального прогресса в социологии 

17. Социальные движения и процессы 

18. Процесс глобализации: сущность 

19. Основные аспекты процесса глобализации 

20. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

 

Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
Вопросы для самоподготовки 

1. Непрерывно меняющаяся социальная реальность. 

2. Конструирование человеком социального мира. 

3. Методология неклассической метапарадигмы. 

4. Теории антропоцентристского направления. 

5. Основные признаки социальных законов 

6. Нормы социальной жизни 

7. Функциональные законы жизни общества 

8. Закон социальной интеграции и дифференциации 

9. Закон социальной мобильности 

10. Закон интернационализации социальной жизни 

11. Закон социализации индивида 

12. Закон урбанизации общества 

13. Закон однокачественности компонентов социальной организации 

14. Социальная целенаправленность человеческой деятельности 

15. Общие и специфические социальные законы и закономерности 

16. Законы функционирования и развития общества 

17. Законы социального развития в марксистской социологии 

18. Закон трех стадий развития общества О. Конта 

19. Эволюция общества в концепции Г. Спенсера 

20. Закон социальной солидарности Э. Дюркгейма 
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Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общественные взаимодействия и взаимоотношения. 

2. Модернизм, неомодернизм и постмодернизм в социологии. 

3. Макросоциология в свете постпозитивизма. 

4. Методология постклассической социологии. 

5. Общество как сфера интеракции, коммуникации  

6. Общество как сфера социальных институтов и солидарности.  

7. Новая системная трактовка общества с позиций макросоциологического анализа.  

8. Постпозитивизм в социологии  

9. Теории системного анализа  

10. Теории модернизации 

11. Теории постиндустриального общества 

12. Теории глобализации  

13. Цифровая социология. 

14. Работы И. Валлерстайна 

15. Работы А. Турена 

16. Работы Ш. Эйзенштадта 

17. Работы С. Коэна 

18. Работы Д. Белла 

19. Работы Э. Тоффлера 

20. Творческая биография представителя постклассической социологии (по выбору 

студента) 

Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в 

социологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 

2. Имманентная логика исследований на различных этапах развития науки. 

3. Метапарадигмы теоретической социологии. 

4. Общество как целостная система в социологии. 

5. Типология методологических подходов к исследованию. 

6. Полипарадигмальность социологической науки. 

7. Методология исследования в классической социологии. 

8. Методология исследования в неоклассической социологии.  

9. Парадигма социальных фактов. 

10. Парадигма социально-исторического детерминизма. 

11. Антропоцентризм – основа неклассической метапарадигмы. 

12. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности. 

13. Микросоциологическая интерпретивная парадигма. 

14. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании. 

15. Методология социологического бихевиоризма. 

16. Изучение общества с позиций постклассической социологии. 

17. Методологические подходы модернистской социологии. 

18. Новая системная трактовка общества. 

19. Социологические исследования в рамках постпозитивизма. 

20. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 

21. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии. 
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22. Общество как единство социальных структур и активных действий.  

23. Методология исследования постнеклассической социологии.  

24. Интегративные концепции.  

25. Объединительные парадигмы. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

           Тема 1.1. Методология социологической науки  
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Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 
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Исторические парадигмы научного мышления 

 

Идеология исследования Стиль мышления 

субъектная синкретический 

объектная сциентистско-техницистский 

дискурсивная синергетический 

 

Императивы исследователя-социолога 

универсализм 

коллективизм 

организованный скептицизм 

бескорыстие 
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Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
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Тема 1.4. Типологизация обществ 
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20 

 

 

Мир-системный подход И. Валлерстайна 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 
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Основные группы парадигм в социологии 
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Типология парадигм по стилю научного мышления 
 

 
 

 

 

         
                                                                  
                                                                             

Дискурсивные особенности структурного функционализма
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Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 
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Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
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Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 

 

 

         

                                                                  

                                                                     

          



27 

 

 

 

 



28 

 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология социологического 

исследования современного общества» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
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обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  
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Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
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− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Методология социологического исследования современного общества 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Тема 1.1. Методология социологической науки  

Цель: изучение методологии социологический науки 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии социологической 

науки: общенаучный, общесоциологический и предметная 

методология. Понятийный аппарат. Социологическое 

мышление и воображение. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Текст лекции.  

Тема лекции 1.1. Методология социологической науки 

1. Понятие методологии науки и специфика научного исследования в социологии; 

2. Уровни методологии социологической науки; 

3. Элементы структуры социологической методологии; 

4. Социологическое мышление и воображение. 

 

Понятие методологии науки и специфика научного исследования в социологии 

В современной методологии – и в нашей стране, и за рубежом – научное знание принято 

понимать иерархически и мыслить здание социологической науки состоящим из пяти этажей. 

На самом верхнем расположена научная картина мира (философские предпосылки), на 

четвертом – общая теория, включающая категории самого абстрактного уровня, на третьем 

находятся частные, или специальные теории — обычно формализованные, логически 

компактные и конкретные модели социальных процессов. На втором этаже размещается 

эмпирические исследования – сравнительные, крупномасштабные, репрезентативные 

исследования, соответствующие самым строгим требованиям науки и способствующие 

приращению нового знания. Они обслуживают три верхних этажа, так как основное 
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предназначение эмпирических исследований – не просто собрать и обработать факты, а 

обеспечить надежную проверку теории, ее верификацию. На нижнем этаже находятся 

прикладные исследования – маломасштабные и нерепрезентативные исследования, призванные 

изучить конкретную социальную проблему и разработать практические рекомендации для ее 

решения. К прикладной социологии надо отнести все политические опросы, изучение 

общественного мнения, маркетинговые исследования, управленческое консультирование, 

деловые игры и ряд других направлений, которые не ориентированы на проверку 

фундаментальной теории и приращение нового знания. Четыре верхних этажа 

социологического здания занимает фундаментальная социология, а последний, пятый – 

прикладная. Три верхних уровня в пятиэтажном здании социологии занимают теоретические 

знания, а два нижних принято именовать общим названием эмпирического знания. 

Методология –  учение о методе, то есть совокупность теоретических положений о том, 

какова природа научного знания, как устроена научная теория и как она развивается, о том, как 

строятся гипотезы и происходят их эмпирические подтверждения, как надо 

концептуализировать и операционализировать понятия, строить выборочную совокупность, 

делать логический анализ данных и т.д.  

1. Научная картина мира – совокупность общетеоретических и философских 

категорий, описывающих реальность, которая изучается данной наукой. Самый верхний 

уровень теоретического знания, связанный с научной картиной мира, еще не является 

собственно социологическим. Поскольку он образован абстрактными категориями, имеющими 

универсальное для всех наук значение, его правильнее относить к философии. Философское 

знание (позитивизм, неокантианство, марксизм) определяет основу научной картины мира. 

Какой философской традиции придерживается социология в данной стране, такова и научная 

картина мира. 

Картина мира включает следующие компоненты: 

• общефилософские (мета-теоретические) положения о строении мира (онтология) 

и его развитии (динамика, генезис); 

• общенаучные принципы, выступающие в роли нормативных регуляторов 

деятельности ученого (объективность и достоверность научного знания, истинность, и др.); 

• идеологические стандарты и нравственные ценности; 

• эвристические модели, заимствованные из других областей знания и 

используемые как средство объяснения социальной реальности (например, сравнение общества 

с живым организмом у Г. Спенсера). 

К примеру, социологическая картина мира определяет, что социолог должен изучать, в 

отличие от физика, не природу, а общество. На абстрактном уровне совершенно очевидно, что 

общество, во-первых, состоит из конкретных людей, во-вторых, обладает некой структурой и 

формируется этими людьми. Но как конкретно выглядят общество и люди? Общество и людей 

изучает множество наук, в том числе антропология, демография, этнография, политология. А в 

чем заключается специфика социологии. Представители различных направлений (в данном 

случае их лучше именовать перспективами) предлагали свое определение специфики 

социологии и того, что она, в отличие от других наук, должна изучать. 

2. Общая теория – совокупность логически взаимосвязанных теоретических 

понятий и суждений, объясняющих крупный фрагмент реальности, которая изучается данной 

наукой. Центральным элементом в системе теоретического знания, занимающего три верхних 

этажа в иерархии, выступает не научная картина мира, а научная теория, которая 

подразделяется на два уровня – общая теория и частная теория. Прежде чем рассматривать 

особенности социологической теории, проанализируем сущность научной теории как таковой. 

В методологической литературе вы найдете не одно, а множество определений научной теории. 

Теорию можно понимать, как совокупность логически связанных между собой абстрактных 

понятий, которые переводятся в переменные, наделяемые эмпирическими признаками, а также 

в совокупность гипотез, которые подвергаются эмпирической проверке. Теорию можно 
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определить, как иерархически организованную систему предложений и гипотез, находящихся 

в отношениях выводимости. Теория – совокупность утверждений о реальном мире, которые 

описывают связь переменных. У научной теории две важнейшие функции – объяснять 

устройство реального мира и предсказывать будущие события. Объяснение – это знание связи 

абстрактных объектов модели, а предсказание – связи реальных объектов в окружающем мире. 

Объяснение надо отличать от описания и интерпретации. Объяснение происходит при помощи 

построения причинно-следственных (каузальных) моделей, которые получают теоретическое 

доказательство и эмпирическое подтверждение. Считается, что в физике с этим обстоит все 

нормально, но в социологии строгие каузальные модели построить невозможно. Здесь 

преобладают описательные схемы, а вместо логического доказательства используется очень 

похожий на него прием – интерпретация. Интерпретации представляют специфический класс 

обобщений, встречающихся только в социальных науках. В них нет гипотез, логического 

выведения одних утверждений из других, аксиом и постулатов, эмпирического подтверждения, 

зато много философских рассуждений и субъективных оценок. Интерпретации нельзя ясно и 

недвусмысленно вывести из данных. Они представляют собой выводы, которые нельзя 

подвергнуть экспериментальной проверке или статистическому анализу, как например, 

интерпретацию нацизма. По сравнению с физикой социологию считают очень молодой, а 

потому пока находящейся в теоретическом поиске наукой. 

3. Частная теория – логически взаимосвязанная система конкретно-научных 

понятий и суждений, описывающих отдельное явление (группу явлений) или процесс 

(совокупность процессов), получивших эмпирическое подтверждение на основе 

фундаментального исследования. 

4. Эмпирическое исследование – фундаментальное исследование, проведенное в 

соответствии с требованиями научного метода и направленное на подтверждение частной 

теории. Главная цель – приращение научных знаний, открытие новых закономерностей и 

обнаружение неизвестных социальных тенденций. На подготовку эмпирического исследования 

уходит от 3 до 10 лет. Над его организацией трудится многочисленный коллектив. Оно 

проводится только академическими социологами. Пример: межстрановые, общенациональные, 

региональные исследования и др. Основой эмпирического исследования является получение 

репрезентативной (достоверной и представительной) информации. 

5. Прикладные исследования – самый низкий уровень социологии. Это 

совокупность частных исследований, как правило, одно-объектных, которые завершаются 

разработкой практических мероприятий и иногда их внедрением (одно-объектные 

исследования – практические рекомендации – внедрения). Прикладные исследования – это 

исследования местных событий. Цель прикладного исследования – не описания социальной 

реальности, а ее изменение. Важно знать инструменты прикладной социологии, ее цели и 

задачи. Если социолог, не зная этого, принесет на предприятие методологию фундаментального 

исследования и будет изучать, например, динамику ценностных ориентации, то его не поймут. 

Потому что практические работники, которые будут выступать заказчиками, в этих категориях 

не рассуждают, они говорят совершенно другим языком. Перед прикладником возникают 

совершенно другие проблемы, чем перед академическим ученым. 

Эмпирические и прикладные исследования – разные типы социологического 

исследования, у них разные методологии и технологии. Существуют две отличительные черты, 

которые позволяют их разграничить. 

1) Приращение новых знаний. Эмпирические исследования нацелены на 

приращение знаний, и они подтверждают либо опровергают какую-то частную теорию. 

Прикладные исследования не нацелены на приращение новых знаний, и они лишь дублируют 

частные теории, т. е. прикладывают их к конкретному объекту. 

2) Репрезентативность. Эмпирические исследования обязательно должны быть 

репрезентативными (представительными, отражающими типичные черты, действительные для 

всей совокупности изучаемых объектов). У них множество объектов, например, средние города 
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в разных регионах. Прикладное исследование не обязано быть репрезентативными оно 

проводится на одном объекте (одно предприятие). 

Таким образом, социологическое знание в целом не является гомогенной системой и не 

только потому, что в ней присутствуют разнокачественные уровни – теоретический и 

эмпирический, но еще и потому, что сюда органически включено мета-теоретическое 

(философское) знание. В современной логике науки существует признание как удлинение 

теоретического цикла познания, так и введение в него новых, дополнительных уровней, что 

предполагает переориентацию содержания теоретического знания. 

Уровни методологии социологической науки. Социологическая методология является, 

вместе с формально-логической и диалектической, базовой для понимания общества. Их 

единство обеспечивает необходимую глубину и, в сущности, требуемую полноту 

теоретического знания об общественной жизни и с точки зрения ее сущности, и с точки зрения 

ее проявлений. 

Общая характеристика социологической методологии такова: 

1) она является научной по своим исходным установкам и принципам; 

2) в основу ее положены позитивистские философские установки; 

3) она не носит общенаучного характера, поскольку предметной областью 

социологической методологии во всем объеме ее видов и уровней выступает только 

общественная жизнь; 

4) она связана с познанием общественной жизни по ее проявлениям; 

5) в контексте социологической методологии различимы лишь закономерности и 

особенности (но не разовость и индивидуальность), а случайности являются отражением 

низкого уровня типичности наблюдаемых связей, отношений; 

6) социологическая методология позволяет получить богатое, разностороннее, 

дифференцированное, конкретное и т.д. знание явлений и сфер общественной жизни; 

7) социологическое знание носит в той или иной мере тенденциозный, субъективный 

характер; его интерпретации подвержены сильному влиянию исходных идейных установок 

(идеологем); 

8) выводы и обобщения, добываемые с помощью социологической методологии, 

опираются на многофакторную обусловленность явлений, что сообщает социологическому 

знанию ту или иную степень неопределенности, приблизительности. 

Сегодня методология социологической науки представлена тремя уровнями: 

общенаучным, определяющем подходы к исследованию; общесоциологическим, 

представленным теоретической социологией и предметной методологией, опирающейся на 

прикладную логику частных социологических теорий. Три уровня общесоциологической 

методологии: 

а) общесоциологический уровень, связанный с изучением характеристик, касающихся 

всего общества на определенном историческом этапе его существования; 

б) средне-социологический уровень, связанный с изучением отдельных сфер и родов 

предметной деятельности, социально-групповых характеристик и т.п., но на основе методов 

общесоциологического уровня; 

в) конкретно-социологический уровень, связанный с использованием методов и средств 

эмпирического (статистического, количественного) анализа. 

Следует отметить, что данное деление произведено – с формально-логической точки 

зрения – не строго, не по единому основанию. Сочетание указанных уровней в принципе, 

возможно, и используется, но чаще всего оно все же некорректно. Так, неадекватным будет 

использование количественных параметров конкретно-социологического уровня 

применительно к обще-социальным процессам, например, при выяснении общественного 

мнения по общеполитическим вопросам и актам (выборы), поскольку они дают весьма 

поверхностную картину и часто просто вводят в заблуждение, потому что отражают 
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информацию, получаемую, как правило, от малокомпетентных или вовсе некомпетентных 

людей (как граждане, электорат и т.п.). 

Сущность социологической методологии заключена в выявлении возможностей 

рассуждения об обществе, государстве и т.п. системах в целом по их фрагментарным 

проявлениям, в определении предельных приближений к целому, опираясь при этом на частное 

знание. Научная индукция здесь играет лишь принципиальное, установочное значение, но не 

определяет особенностей (и не сглаживает их) в области познания социальных явлений. В той 

мере, в какой социологическая методология последовательно научна, она эмпирична и 

описательна (выступает своего рода введением к идейно-ценностным обобщениям); в той мере, 

в какой она связана с обобщениями, она является моделированием (конструированием) 

социальной реальности на основе идей. 

Назначение социологической методологии состоит в следующем: 

а) получение дифференцированного (детализированного) знания как условие 

упорядочения (или ограничения) круга факторов, связанных с исследуемым явлением, а также 

тем или иным типом связи; 

б) выявление закономерностей различных уровней общности и вероятности; в) 

построение (формирование) моделей исследуемых отношений и на их основе – создание 

социальных структурных образований. 

С течением времени фундаментальная социология трансформировалась из знания, 

выполняющего описательную, аналитическую и инструментальную функции познания 

общественной жизни в самодостаточную теоретическую систему, которая формулирует 

принципы и законы познания предметной области объективного мира и одновременно является 

методом этого познания. Общенаучная методология рассматривается только на уровне 

принципов устойчивости, инвариантности и процессуальности. 

На пороге ХХI в. социологическое сообщество было вынуждено признать 

необходимость объединения разных подходов к осмыслению социальной реальности. 

Образовавшийся пробел попробовала восполнить синергетика, которая пошла сложившимся 

традиционным путем, сформулировав теории нелинейного развития, порядка, рожденного 

хаосом, т. е. представив еще один вариант методик и концептуальных подходов в объяснении 

социума. Нельзя не отметить ряд объективных сложностей, сопряженных с развитием и 

совершенствованием методологической базы исследования социальных процессов. С одной 

стороны, трудности возникают в плоскости многообразия интерпретаций самого понятия 

«методология», которое рассматривается как: 

1) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-либо 

науке; 

2) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации 

познавательной и практически-преобразующей деятельности. Терминологическое 

пространство провоцирует подмену системообразующих принципов исследовательской 

деятельности инструментальными методами ее реализации. Весьма представительной выглядит 

позиция, согласно которой методология на практике не определяет содержания знания о 

реальном мире, а имеет дело с совокупностью исследовательских процедур, техник и методов. 

Такая постановка вопроса делает правомерным тот факт, что некоторые исследователи 

методологии науки выделяют философию науки как сферу формирования принципов научного 

познания и социологию науки, которая рассматривается как область средств, обслуживающих 

научное познание. В контексте рассматриваемого вопроса принципиально, что по мере 

институционализации методологии как предмета рационального познания она утверждается 

как система социально апробированных правил и нормативов познания и действия, которые 

соотносятся со свойствами и законами действительности. С другой стороны, еще одна 

методологическая проблема возникает в плоскости оценки объективности и конструктивности 

предлагаемых подходов, т. е. интерпретируется через полипарадигмальность познания. 
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Элементы структуры социологической методологии. К адекватному в рамках 

социологической методологии понятийному аппарату теории относятся: 

1) понятия онтологического (а именно – социологического) смыслового ряда, 

понятия общественной и индивидуальной жизни, которые имеют эмпирические аналоги, хотя 

эти аналоги далеко не исчерпывают содержания понятий. 

2) специфичным для понятий является то, что их содержанием являются исключительно 

свойства и отношения с точки зрения их эмпирического (наблюдаемой) проявления. 

3) развитие адекватного смыслового аппарата происходит посредством непрерывной 

дифференциации содержания понятий, а не «разбухания» понятийного аппарата, как в 

догматике, опирающейся на исключительно формально-логическую методологию. 

4) артикуляция и закрепление понятий могут опираться на практику определений. При 

этом базовыми следует считать генетические определения. 

Примером познавательных парадигм, определяющих направленность применения 

социологической методологии, могут быть следующие утверждения: 

- сущности общественных явлений и процессов познаются посредством установления 

причин, их порождающих; 

- изменения, происходящие в общественной жизни, носят необратимый характер; 

- значимыми для познания общества в его действительности являются лишь 

эмпирические наблюдаемые социальные факты; 

- все, являющееся предметом изучения, имеет свойства структуры и тенденцию к 

структурированию; 

- количественные характеристики социальных явлений и процессов непосредственно 

выражают их качественную определенность (могут считаться их заместителями); 

- социологически обнаруживаемые явления и их количественные характеристики 

обладают свойством репрезентативности; 

- нет однозначно интерпретируемых социальных явлений. 

К принципам, на основе которых реализуется социологическая методология, можно 

отнести: 

- принцип научности, согласно которому интерес и значение имеют только те знания 

(утверждения), которые обладают эмпирической адекватностью и инструментальностью; 

- принцип обусловленности, в соответствии с которым любое социальное явление, связь 

или процесс должны рассматриваться как результат наличия (и действия) определенных 

причин, факторов, обстоятельств, условий, т.е. как не имеющие произвольного, чисто 

случайного характера; 

- принцип многофакторности, согласно которому любое социальное явление, связь или 

процесс не носят причинного характера, неоднозначны, а потому могут быть только 

сынтерпретированы различным образом в зависимости от того, какое множество факторов и 

какого плана принимаются исследователем во внимание; 

- принцип закономерности, согласно которому любое социальное явление, связь или 

процесс не носят разовый (единичный) характер, но имеют свойство повторяемости на той или 

иной основе, чаще всего вследствие цикличности, не-случайности или существенности; 

- принцип функциональности, требующий не ограничиваться констатацией какого-либо 

социального явления, связи или процесса, самим фактом их существования (наличия) и даже их 

обусловленности, но рассматривать их как имеющие некоторое назначение, устойчивую «роль» 

и определенную ею направленность изменения; 

- принцип системности, в соответствии с которым любое социальное явление или 

процесс возникают и функционируют не сами по себе, а, во-первых, во взаимодействии 

различного характера (посредством влияния или зависимости) с другими явлениями и 

процессами, во-вторых, в их функциональной и структурной определенности некоторыми 

условиями (функциями, свойствами, задачами и т.п.) более общего характера, сообщающими 

явлению или процессу свойства элемента, стороны, аспекта некоторой целостности; 
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- принцип структурирования, в соответствии с которым определенность и 

существенность знания достигается только на стадии выявления структурных связей процесса 

или явления с другими процессами и явлениями; 

- принцип аналитичности, определяющий, во-первых, характер знания, пока оно строго 

информативное, во-вторых, направленность познания, а именно - дифференцирование знания 

как условие приближения к реальности; 

- принцип индуктивности, указывающий на то, что эмпирические обобщения (микро-

обобщения) носят статистический характер, а макро-обобщения, в силу своей вероятностности, 

не обходятся без включения идейно-установочных компонентов; 

- принцип субъективности, согласно которому знания (утверждения) носят, во-первых, 

интерпретационный характер, во-вторых, зависят от выбора исходных позиций, в том числе и 

предпочтений; 

- принцип фрагментарности, указывающий на то, что от степени насыщения информации 

о предмете полнота знаний о нем изменяется не в прямой зависимости, знание всегда носит 

ограниченный характер, касается только стороны или аспекта предмета исследования; 

- принцип динамизма, содержащий требование, во-первых, ставить ценность знания в 

зависимость от его способности к изменению, к обновлению, во-вторых, считать любое знание 

относительным. 

Преимущества и недостатки социологической методологии вытекают из характеристики 

ее назначения и применения к проблемам общества. К положительным характеристикам 

социологической методологии можно отнести: содержательность; конкретность мышления 

общественных проблем; возможность объяснить свойства общества исходя из природы самого 

этого общества; в принципе необъятный познавательный (и описательный) потенциал; 

возможность выстроить концепцию на базе научного понятийного аппарата. К отрицательным 

характеристикам относятся: встречающаяся в существующих концепциях определенная 

искусственность, тенденциозность идеологического характера; манипулятивный характер 

применения социологического знания на групповом и индивидуальном уровне. 

Социологическое мышление и воображение. Обучение социологов преследует четыре 

цели: научить языку этого предмета, набору понятий, с помощью которых познается 

социальная реальность; привить определенный взгляд на предмет, перспективу подхода к 

социальной реальности; научить применять методы, процедуры и технику эмпирических 

исследований; использовать информацию об основных фактах и сведениях о современной 

общественной жизни. Объединение пункты (а) и (б) – языка и перспективы – и составляет суть 

«социологического воображения». Под социологическим мышлением понимается умение или 

способность рассматривать общество под определенным углом зрения. 

Это умение включает пять компонентов: 

а) рассматривать все социальные явления как результат деятельности социальных 

агентов, индивидов либо групп и идентифицировать этих агентов; 

б) понимать скрытые за поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и 

ограничения, влияющие на социальную жизнь, в том числе те возможности, которые имеются 

в распоряжении агентов; 

в) изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его постоянного 

влияния на настоящее; 

г) воспринимать общественную жизнь в ее динамике, изменчивом процессе становления; 

д) признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной 

жизни. 

Социологическое мышление – это вытекающая из признания разнообразия и 

множественности социальных установлений способность связать любое событие в обществе со 

структурным, культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и 

коллективными действиями членов общества. Основоположником концепции 

социологического воображения явился Ч. Р. Миллс, опубликовавший в 1959 году одноименный 
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труд. Социологическое мышление и социологическое воображение возникли вместе, имеют 

свою общую, имманентную логику развития. Разумеется, в социологическом воображении 

гораздо больше и рельефнее, чем в социологическом мышлении, проявляются личностные 

качества социолога, его способности к самовыражению. При этом сама структура 

социологического воображения подвержена динамике, которая способствует переходу от 

одного типа социологического воображения к другому. Рассмотрим типы социологического 

воображения в контексте их динамичного развития. 

Первый тип социологического воображения – мышление в виде организованного 

скептицизма появилось, когда определенное научное сообщество стало критически мыслить по 

основным жизненно важным вопросам; характерен для социологов, представляющих первое 

поколение социологических теорий. 

Второй тип социологического воображения, сформированный на основе 

антипозитивистского мышления, был главным образом нацелен на выявление внутренних, 

латентных, как правило, неосознаваемых механизмов деятельности людей, формирующихся в 

контексте определенных ценностей. Анализ «духа капитализма», проделанный М. Вебером, 

позволил раскрыть внутренний смысл современного капитализма, формирование 

принципиально новых типов рациональностей, солидарностей, экономических и политических 

организаций. 

Концепция социологического воображения Ч. Миллса знаменует собой его третий, 

достаточно зрелый тип, адекватный динамическому типу мышления. По Ч. Миллсу, 

социологическое воображение – плодотворная форма самосознания интеллектуала, с помощью 

которого оживает способность удивляться. Его ключевым элементом является взгляд как бы 

стороннего наблюдателя – попытка абстрагирования исследователя от привычного культурного 

контекста, что может привести к обнаружению новых, неизвестных ранее смысловых пластов 

человеческого бытия. 

П. Штомпкой выработана концепция социологического воображения, представляющая 

ее исторически четвертый тип (см. Рис.4). Эта концепция, адекватная рефлексивной 

метапарадигме радикального модерна, делает акцент на восприятии общественной жизни в 

контексте «ускользающего мира» (Э. Гидденс), «текучей современности» (З. Бауман), на 

признании увеличивающегося разнообразия и вариантов форм проявления общественной 

жизни. Ее основные постулаты следующие: рассматривать все социальные явления как 

результат деятельности социальных агентов и идентифицировать их; понимать скрытые за 

поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и ограничения, влияющие на 

социальную жизнь; изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его 

постоянного влияния на настоящее; воспринимать общественную жизнь в ее динамике; 

признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной жизни. 

Ныне формируется пятый тип социологического воображения, который, предполагается, 

адекватен нелинейной метапарадигме постмодерна, которая связана со становлением «пост-

человека» – современного человека, чье социальное взаимодействие немыслимо без 

использования новейших технологий и «интеллектуальных машин». Сегодня эти машины, 

естественно, влияют на характер функционирования социального фактора, придают ему новые 

властные возможности и очерчивают определенные перспективы. 

Формула общества выглядит следующим образом: 

общество – бессознательное – человек (антропологический проект) – структура 

Эта формула в общем виде действует и в условиях Пре-модерна (где она наиболее 

очевидна) и в условиях Модерна (где между членами равенства начинает проявляться 

асимметрия). В условиях Постмодерна эта формула рушится, и равенство более не верно. 

Во-первых, необратимо трансформируется само общество, которое перестает быть 

развернутой структурой «большого человека». Фундаментальное свойство социума – его 

тотальность, его интегративность, его холизм, его первичность – отрицается, а значит, общество 

– таким, каким его знали Пре-модерн и Модерн – более не существует. 
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Во-вторых, Постмодерн ставит перед собой задачу – изгнания структуры 

(постструктурализм), то окончательный переход от структурного подхода к системного. 

В-третьих, бессознательное, индивидуализируется, Легитимация фриков и первертов в 

качестве норматива (шизомассы) лишает человека последней возможности нормативной 

индивидуации, так как исчезает представление об общей базе (коллективном бессознательном) 

и о императивном сценарии. 

В результате исчезает «большой человек» как нормативная интегрирующая инстанция, 

которая ориентировала бы социализацию по ясно обозначенному сценарию, отражающему 

основные параметры каждого конкретного общества, то есть конкретные издания «большого 

человека». Остается только «маленький человек» не равный ни обществу, ни бессознательному, 

ни структуре. Он утрачивает свое коннотативное свойство, выпадает из текста и превращается 

в пустой знак. 

«Малый человек» имеет дело с комбинацией останков как социальных, так и 

психических. Вовне рвутся социальные связи и рассыпаются в прах социальные структуры. 

Утратив связь с историей «малый человек», предоставленный сам себе, не понимает цели и 

причин многих технических, социальных и культурных объектов, которые начинает 

использовать не по назначению либо вообще утрачивать. 

В Постмодерне это «новое варварство» наступает не после «ядерной катастрофы», но 

вместо нее. Модерну трудно помыслить ситуацию, в которой демонтаж его привычных 

социальных структур придет изнутри него самого, а не извне, как следствие чрезвычайных 

обстоятельств. Снос структур идет последние десятилетия полным ходом, и «малый человек», 

перестает быть гипотетической фигурой грядущего, но незаметно становится типовой фигурой 

будничного постмодернистского пейзажа уже сейчас. 

Такая антропологическая картина ставит на повестку дня появление пост-человека. Одна 

из задач в выведении пост-человека – лишить его бессознательного, произвести симулякр 

человека, его дубль. Дубль можно вооружить не только логемой (способностью различать одно 

от другого и разрабатывать короткие стратегические циклы поведения), но и протезом –

мифемой – ассоциативными аппаратом, датчиками аффектов, эмуляторами желаний, все это с 

каждым днем становится все более осуществимо технически. Симуляцию человека 

допостмодернового общества, постоянно интегрирующегося в социум и постоянно 

индивидуализирующего коллективное бессознательное осуществить невозможно. Но продукт 

фрагментации человека, «малого человека», и так постепенно соскальзывающего к появлению 

недочеловека – киборга, имитации и техническому воспроизводству теоретически подлежит. 

Более того, в пределе между «культурным идиотом» естественного происхождения и 

рациональной и слегка чувствующей машиной большой разницы не будет ощущаться, разве что 

киборги будут несколько разнообразнее, спонтаннее, креативнее и естественнее, нежели 

натуральные «малые пост-люди». 

 

Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 

Цель: изучение парадигм научного мышления.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Текст лекции 

Тема лекции 1.2. Исторические парадигмы научного мышления. 

 

1. Социальная философия как методология общественных наук; 

2. Философские основания социологических исследовательских парадигм; 

3. Стили научного мышления в социологии; 

4. Социология науки и исследовательская этика. 

 

Социальная философия как методология общественных наук.  Социальная философия – 

система научного знания о наиболее общих закономерностях и тенденциях взаимодействия 

социальных явлений, функционирования и развития общества, целостного процесса 

социальной жизни. Социальная философия воссоздает целостную картину развития общества. 

В связи с этим она решает многие общие вопросы, касающиеся природы и сущности того или 

иного общества, взаимодействия его основных сфер и социальных институтов, движущих сил 

исторического процесса и т.д. С этими вопросами постоянно сталкиваются при исследовании 

своих проблем различные общественные науки: история, политическая экономия, социология, 

политология, социальная психология, право, этика и др. социальная философия играет роль 

методологии общественных наук, определенным образом направляет проводимые ими 

исследования соответствующих сторон общественной жизни, вырабатывает подходы и 

принципы их изучения. Это возможно потому, что она помогает представителям общественных 

наук осмыслить место в обществе изучаемых ими явлений, их связи с другими социальными 

явлениями, сочетание закономерностей и случайностей в их развитии и т.д. Воссоздавая ту или 

иную идеальную модель развития общества и его отдельных сторон, социальная философия 

способствует пониманию сущности различных общественных явлений, их места и роли в 

обществе, вскрывает наиболее значимые прямые и обратные связи между этими явлениями как 

элементами социальной системы. В конечном счете она воспроизводит целостную картину 

существования общества, раскрывает основные механизмы взаимодействия его сторон, 

тенденции и закономерности его развития. Методологическая функция социальной философии, 

заключается в применении ее положений при исследовании отдельных явлений и процессов 

общественной жизни, изучаемых теми или иными общественными науками. В этом случае 

положения социальной философии играют роль методологии в исследованиях, 

осуществляемых в области исторических, социологических, юридических, экономических, 

психологических и других наук. Центральными проблемами позитивистской социальной 

философии являются проблемы закономерного характера развития общества и его 

первоосновы. 

Принципы социальной философии: 

• подход к обществу как к целостной социальной системе, все элементы которой 

находятся между собой во взаимосвязи и взаимозависимости; особое значение придается 

причинно- следственным и закономерным связям, анализ которых составляет основное 

содержание социального детерминизма как теоретического и методологического принципа 

исследования социальных явлений, ориентирующего на всесторонний учет существующих 

между ними причинно-следственных и закономерных связей и отношений; 
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• рассмотрение всех общественных явлений и процессов в их постоянной динамике, т.е. 

в движении, изменении и развитии; это есть принцип историзма, требующий анализа любых 

социальных явлений в исторически развивающемся социальном контексте, т.е. в системе их 

развивающихся и изменяющихся связей с другими общественными явлениями, вместе с 

которыми и под влиянием которых развиваются и данные явления. Это значит, что при анализе 

социальных явлений нельзя искусственно вырывать их из исторического контекста, т.е. той 

системы обстоятельств, в которой происходило или происходит их развитие, чтобы не получить 

поверхностных, а то и ложных выводов об их сути и социальном значении; 

• нахождение и анализ тех социальных противоречий, которые определяют суть и 

источник развития данных общественных явлений и процессов; 

• рассмотрение последних в их исторической преемственности с учетом того, что 

действительно устарело и играет ныне консервативную, а то и откровенно реакционную роль, 

а что продолжает жить, сохраняет свое значение и дает возможность обществу развиваться по 

пути цивилизации и прогресса; 

• все это выражается в принципе перехода от абстрактного к конкретному в анализе 

развития общества, отдельных социальных явлений, исторического процесса в целом; данный 

принцип, обоснованный в рамках диалектического метода, не потерял своей актуальности и 

значения по сей день. 

Основополагающие методологические подходы к изучению общества: 

Общество – это прежде всего совместная жизнь многих людей, активно 

взаимодействующих между собой по поводу удовлетворения своих жизненно необходимых 

потребностей. В результате между ними складываются определенные отношения, касающиеся 

средств и способов удовлетворения их потребностей исходя из существующих условий жизни. 

Со временем данные отношения приобретают устойчивый характер, и само общество предстает 

как совокупность общественных отношений. 

Эти отношения носят во многом объективный характер, поскольку возникают на основе 

объективных потребностей людей и объективных условий их существования. Отношения 

развиваются вместе с развитием условий их жизни и деятельности. Разумеется, система 

общественных отношений не обязательно жестко и однозначно определяет каждый шаг 

поведения человека. Однако в конечном счете она прямо или косвенно обусловливает основное 

содержание и направленность его деятельности и поведения. Даже самая выдающаяся, 

творчески активная личность действует под влиянием сложившихся общественных отношений, 

в том числе социально-классовых, национальных, семейно-бытовых и др. 

Можно выделить объективную и субъективную стороны общественного бытия. 

Объективная его сторона – это то, что существует вне и независимо от сознания и воли людей. 

К ней относятся условия природной среды, потребности людей в пище, тепле, жилище, 

продолжении рода и т.д., которые они не могут отменить и которые заставляют их действовать 

в определенном направлении. К объективной стороне общественного бытия относится и то 

состояние материального производства, социальной структуры и политической системы 

общества, которое каждое новое поколение людей застает уже сложившимся. Для него это 

объективная данность, в условиях которой оно вынуждено начинать свою общественную 

жизнь. Субъективная сторона общественного бытия людей – это их сознание и воля. Здесь, 

однако, надо сделать одно пояснение. К сознанию и воле понятие «бытие» применимо только в 

том смысле, что они есть, существуют. Они присутствуют в деятельности людей, в их 

общественных отношениях и являются их наиболее существенными родовыми признаками, 

отличающими их от животных. В то же время сознание людей, будучи неотъемлемым 

атрибутом их общественной жизни, есть, скорее, не непосредственно общественное бытие в 

его, так сказать, предметном существовании, а его мысленное отражение – идеальная копия, 

выраженная в образах и представлениях людей, их взглядах и теориях о явлениях и процессах 

общественной жизни. Вопрос о соотношении общественного бытия людей как реального 

процесса их общественной жизни и их общественного сознания – один из основополагающих 



51 

 

методологических вопросов социальной философии. Ответ на него предполагает, в частности, 

выяснение того, насколько полно и глубоко общественное сознание людей отражает их 

общественное бытие. В этом обнаруживается степень понимания людьми происходящих в 

обществе явлений и тем самым возможности их приспособительной и творчески-

преобразующей деятельности в собственных интересах. Социальная философия как 

методология познания социальной реальности ориентирована на поиск и обоснование новых 

знаний на основе разработки самой логики познания общественной жизни. 

Философские основания социологических исследовательских парадигм. В проведении 

социологического исследования парадигмы рационального мышления (монизм-плюрализм как 

крайние оппозиции) обусловливают создание определенного типа логической системы 

исследования, что обращает к рассмотрению философско-теоретических основ конкретных 

исследовательских парадигм. 

Необходимым условием развития науки является регулярное исследование содержания 

объяснительных моделей на предмет установления валидности аккумулированного знания, 

оперативной рефлексии и внедрения теоретических инноваций. Мета-социологический анализ 

нацелен на установление степени соответствия концептуальных возможностей существующих 

теорий реалиям окружающего мира. Разрешение конкретных проблем зависит от базовых 

предположений, семантики понятий и логико-методологических норм применяемой 

методологии. Объектом мета-исследования выступают существующие в социологической 

науке методологические подходы как принципиальные исследовательские ориентации и 

способы определения объекта изучения. Предметный интерес представляют эвристические и 

дескриптивные возможности подобных теоретических конструктов как линейного, так и 

цивилизационного паттернов, в части способности последних служить адекватным 

исследовательским инструментарием в изучении социальных систем и интерпретации 

происходящих в них изменений. Парадигмальная состоятельность конкретного 

методологического подхода рассматривается через призму отношения к феномену социальных 

изменений, а критерием адекватности подхода определяется его соответствие действительному 

функционированию социальных систем с использованием научного потенциала теории. 

Теоретическая основа предмета социологии наиболее четко выражена в принципе 

методологического индивидуализма, сформулированного К. Поппером: «Все социальные 

явления, и особенно функционирование всех социальных институтов, всегда следует понимать, 

как вытекающие из решений, действий, установок, и т. д. людей». Это положение адресует к 

исследованию множества свободных индивидов как движущей силы социально-исторического 

процесса и к рассмотрению общества как результату совместной деятельности людей, 

способных создавать необходимые условия для существования совместными усилиями. 

Усложняющаяся структура взаимодействий потребовала включения в поле зрения 

исследователей социальной структуры (классы, слои и группы, связь между ними). Изучение 

социальной дифференциации привело к необходимости задействования адекватного метода для 

представления общества как социальной целостности. Им стала диалектика, которая при этом 

не устранила другие используемые методы. Так, в диалектике применяется монизм, когда 

вместо индивида общество является объектом исследования, что привело к появлению 

социоцентризма. Представители монизма считают, что на каждом уровне социальной 

структуры может быть найден основной системообразующий фактор, который влияет на все 

остальные условия (то есть части системы находятся в подчиненной зависимости). Более того, 

это уже не множество индивидуумов, а множество социальных объектов, выделяемым по 

отношение к средствам производства, господствующей религия или типу менталитета, 

биологические особенности индивидов: нации, культуры, цивилизации, этносы и субэтносы, 

классы, расы, и т.д. В рамках этих исследований наибольшее значение приобрел бинарный 

субметод диалектики, который создал новое направление в исследованиях. Упрощенная 

трактовка антагонистической оппозиции К. Маркса хорошо известна. А. Тойнби считал, что 

причиной смерти любой цивилизации является конфликт между творческим меньшинством и 



52 

 

нетворческим большинством. С. Хантингтон представляет будущее как столкновение западной 

(христианской) и восточной (мусульманской) цивилизаций. Таким образом, разделение 

общества на две отдельные и противоположные части привело к тому, что социально-

исторический процесс часто упрощался до бинарного характера, а роль индивида не 

учитывалась. Такое понимание социальной структуры игнорирует действия и события, которые 

не соответствуют этому подходу. 

Использовании другого субметода диалектики – динамического – позволило 

рассматривать развитие человеческого общества как прошлое, эволюционирующее во времени. 

«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при 

обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, 

даны им и перешли от прошлого» (К. Маркс). Такой подход позволяет выявить накопившиеся 

проблемы, наметить перспективы их решения. Он определяется как целостное единство 

явлений и сущностей. Более того, изучение структуры социально-исторического процесса 

показывает, что целесообразно выделить три уровня: действие, комбинированное действие-

события, комплекс событий. Таким образом, происходит движение от абстрактного к 

конкретному. Более того, вертикальные отношения на всех уровнях находят выражение в 

комплексе событий. Такие отношения дают основания говорить о невозможности стихийности 

и маргинальности социальных действий. Социальное действие понимается как активная форма 

преобразования социальной среды, осознанное мотивированное действие. Изменения в 

структуре действий приводят к изменению событий, а затем и к изменению их структуры. 

Обстоятельства, структурирующие социальные действия 

Каждому социальному действию предшествуют социальные контакты, но, в отличие от 

них, социальные действия представляют собой довольно сложное явление. Любое социальное 

действие должно включать субъекта, необходимость усиления поведения, цель действия, метод 

действия, другого субъекта, на которого направлено действие, результат действия. Список 

элементов, составляющих отдельное социальное действие, будет неполным без учета внешней 

среды субъекта или самой ситуации, что обращает к исследованию в рамках конкретной 

ситуационной семантики. Любой действующий субъект не находится в изоляции, так как он 

окружен материальным миром и действует в определенной культуре и социальной сфере. Этот 

комплекс материальных, социальных и культурных обстоятельств создает ситуацию, которая 

выражает условия и средства действия. Условиями действия выступают элементы среды, 

которые субъект не может изменить, а средства – это элементы, которые субъект контролирует. 

Актор осуществляет социальную деятельность, принимая во внимание сложившуюся 

ситуацию, поскольку социальные действия являются сознательными по определению. 

Ситуация отображена в социальном действии через ориентацию субъекта. В связи с этим 

различаются оценочная и мотивационная направленность субъекта: каждый субъект должен 

оценивать свое окружение и с помощью мотивации корректировать цели и методы улучшения 

социальных действий. Однако, когда один человек пытается сознательно воздействовать на 

другого, даже отсутствие социальной среды не освобождает их от необходимости учитывать 

культурные нормы их предыдущего социального опыта. Прошлое является неотъемлемой 

частью настоящего и будущего, проявляется и существует в них в имплицитной форме. 

Индивид не столько мыслит сам, сколько актуализирует опыт прошлых поколений, цитирует 

свой социальный опыт мышления. Специфика социокультурной среды задает алгоритмы и 

вектор процесса социокультурной динамики, определяет менталитет, жизненную позицию и 

стереотипы поведения, обеспечивает связь времен и преемственность поколений. Более того, 

эта специфика определяет различные формы заимствования и адаптации инноваций к 

локальным условиям, их сущностное содержание и дальнейшее использование в общественной 

практике. 

Социальное действие в отличие от рефлексивных, импульсивных действий никогда не 

происходит мгновенно, так как в сознании субъекта деятельности должен быть достаточно 

сильный импульс для устойчивой деятельности. Такое побуждение к совершению действий 
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есть мотивация – совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих 

возникновение намерения к достижению целей субъекта, иными словами, мотивация – это сила, 

которая подталкивает субъекта к выполнению определенных действий. Таким образом, 

механизм социального действия содержит в себе и мотивацию, и само действие. В контексте 

нашего исследования приоритетным является тот факт, что любое социальное действие 

начинается с потребностей субъекта. Необходимость социальных изменений также может быть 

определена как такая потребность. Потребность связывает субъект и объект внешней 

социальной среды, усиливая четко определенные мотивы. Мотивы для каждого субъекта, а 

также его конкретные социальные установки придают уникальную индивидуальность 

социальным действиям. Механизм социальных действий осуществляется в рамках конкретного 

контакта. Более того, этот контакт происходит не только в пространстве и во времени, но и с 

точки зрения ценностных отношений. Это объясняет социокультурную уникальность 

различных обществ и противоположную глобализации тенденцию – борьбу за сохранение 

уникальности национальных культур в условиях стандартизации образа жизни. Во время 

выполнения социальных действий каждый субъект находится под воздействием других 

субъектов, то есть происходит обмен действиями или социальным взаимодействием. 

Социальное взаимодействие означает систему взаимозависимых социальных действий, 

связанных с циклической причинно-следственной зависимостью, в которой действия одного 

субъекта являются как причиной, так и следствием реакции других объектов. Это означает, что 

каждое социальное действие вызывается предшествующим социальным действием, и 

одновременно является причиной последующих действий. Социальное действие выступает как 

результат сопряжения детерминирующих и недетерминированных (случайных) факторов. 

Таким образом, совокупные социальные действия в масштабах общества представляют собой 

звенья непрерывной цепи взаимодействий. Взаимодействие человека со сложными открытыми 

системами происходит таким образом, что само действие человека не является внешним, но оно 

включается в систему, каждый раз изменяя свое поле возможных состояний. Вовлеченные во 

взаимодействие люди имеют дело не с неизменными предметами и свойствами, а с множеством 

возможностей. Необходимо отметить, что каждый раз возникает проблема выбора 

определенного направления развития из множества возможных путей эволюции системы. Этот 

выбор довольно сложно рассчитать, и он необратим. Социально-исторический процесс можно 

представить, как многоуровневую систему социальных действий, событий и их комбинаций, 

которая на конкретном этапе анализа статична, а изучение динамики такой системы в 

поступательном движении дает основание говорить о поливариантности процесса. Следуя 

логике гипотез, предложенных А. Пуанкаре, социальные изменения могут идти линейными и 

нелинейными путями, что обращает к исследованию социальных событий, действий, 

институтов и систем в многомерности и поливариантности их развития. Термин «вариант» 

означает модификацию, вариацию, одну из возможных комбинаций, раскрывающую процесс 

на уровне явлений, которая имеет статус реальности и находящую выражение в наблюдаемости, 

обнаружении и причинности. Вариант представлен как объективно существующая тенденция 

общественного развития, которая коренится в материальных условиях общества, содержащих 

возможность определенных исторических действий. Историю самого человеческого общества 

можно рассматривать как возможность реализовать общественную жизнь, а значит – как 

альтернативу небытию человечества. Любое разнообразие обществ с этой точки зрения 

рассматривается как варианты под этой альтернативы, реализованные посредством конкретных 

структурированных действий и событий. Реальный вариант эмпирически наблюдаем и реален, 

альтернативный же вариант считается потенциальной реальностью. Идея нелинейности и 

выбора в социальной деятельности включает вариативность свершившихся фактов в конкретно-

исторических условиях, выбор альтернативного пути эволюции и необратимость. Однако 

упрощенное понимание материализма и детерминированности общественного развития по 

существу не оставляет места для субъективного фактора. Абсолютизация принципа 

первичности общественного бытия и рассмотрение общественного сознания как вторичного и 
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его экстраполяция в равной степени и в принципах исторического материализма, и в 

идеологемах классической теории модернизации приводит к ослаблению роли творческого 

сознания, моральных принципов, интересов и духовные потребности людей. Человек 

появляется как исчезающе малый элемент в ряде многочисленных абстрактных категорий, 

таких как класс, экономическая база, надстройка, общество постмодернизма, этнографический 

материал и т.д. При таком антропоцентричном подходе целенаправленная рациональность как 

эталонная категория теряет познавательную значимость. Природа рациональности заключается 

не только в оптимальности, но и в том, что она плохо согласуется со смыслом человеческой 

жизни. Как несводимы в «общечеловеческие» ценности различных культур, также разняться и 

понимание добра и зла, и понимание наиболее рационального варианта действия в конкретных 

обстоятельствах. Общим смыслом жизни для всех людей является их удовлетворенность 

собственным существованием, которое они называют счастьем. Удовлетворенность жизнью не 

зависит от содержания деятельности и даже от ее социальной оценки. Такое удовлетворение 

игнорирует фактор рациональности и является пределом человеческой деятельности. 

Человеческий выбор особенно актуален во времена масштабных социальных преобразований, 

что необходимо учитывать при изучении социальных и исторических процессов. 

Онтологически выработанный и исторически отформатированный уникальный 

социокультурный компонент становится доминирующим в принятии решений в точках 

бифуркации. Попытки игнорировать факт социокультурных особенностей приводят к 

тотальной нормативности и номинализму, отрицанию различия перцептуальных миров и 

мыслительных процессов. 

Различные типы цивилизаций создают определенные типы личности, а также 

ценностные ориентации, мировоззрения и образ жизни. Разные типы культур форматируют 

разные когнитивные и поведенческие стереотипы и создают уникальные алгоритмы решения 

любой социальной проблемы. Исследование социального действия не может узко 

ограничиваться постижением микроуровней социума в рамках номиналистской социологии, но, 

представая как универсальный факт осуществления социального во всех поливариантных 

формах, обращает к изучению конкретики локальных обществ, со специфическими 

алгоритмами осуществления социальной деятельности. Проблемность современного 

социального знания диктует необходимость воспринимать его не как сумму универсальных 

истин, подходящих на все случаи жизни, а скорее, как творческий поиск ответов на 

философские вопросы и вопросы личного существования. Этот подход может быть реализован 

посредством применения принципа гуманизма, путем преодоления психологии зависимости от 

положений линейного мейнстрима, путем усвоения современного стиля мышления, который 

вытекает из признания естественной поливариантности социальных структур и 

множественности культур народов мира, приоритета человека и его ценности. В практике 

социологических исследований необходимом учитывать компромиссную комплиментарность 

возможностей диалектической пары «коммунитарность – субсидиарность», имманентные 

свойства саморазвития и саморегулирования социальных систем, специфику и особенности 

ментальных программ и моделей индивидуального и коллективного поведения. Необходимо 

отказаться от обобщающих, унифицирующих и обобщающих теорий вообще и, в частности, – 

от попыток глобального насаждения универсального социального поведения на основе 

объяснительных возможностей американской психологической школы в социологии 

(символический интеракционизм, теории социального обмена, и т. д.), изначально 

предназначенных для анализа и описания психотипных, когнитивных и поведенческих 

стереотипов представителей одного определенного цивилизационного типа, но не 

эффективных для описания поведения и социального выбора представителей других культур в 

разных регионах планеты. Рациональность действия (инструментальная, функциональная, и 

т.д.) в прочтении существующего мейнстрима не приобретает (даже будучи насаждаемой) 

тотального характера в реальности, будучи ограниченной цивилизационной спецификой, 

дискуссионностью главного приоритета списка «общечеловеческих ценностей» – проблема 



55 

 

жизни и смерти имеет нетождественное прочтение в разных культурах. Анализ различных 

стратегий исследования социального поведения, факт структурированности социального 

действия, взаимосвязь между социальными изменениями и принципами солидарности и 

доверия различных типов обществ, специфическое разнообразие изучаемых объектов 

обращают в разрешении проблемы вариативности социального поведения к сравнительному 

изучению отдельных локальных цивилизаций и их динамики, а также отказу в управленческой 

практике от универсалистских решений социальных проблем и утверждению дифференциации 

в планировании сценариев развития для разных обществ. 

Стили научного мышления в социологии. Стиль научного мышления – это система 

наиболее общих познавательных установок, направляющих познавательный процесс в 

соответствии с определенным способом репрезентации исследуемой реальности. Стиль 

научного мышления является сложно-структурированным образованием, включающим в себя 

четыре основных компонента: 

1) эпистемологическую сферу как совокупность наиболее общих представлений о 

рациональной познавательной деятельности и ценности ее результатов; 

2) стилевую установку, задающую определенный способ репрезентации исследуемых 

объектов; 

3) набор методологических характеристик, конкретизирующих стилевую установку; 

4) исследовательскую программу, соединяющую установки стиля мышления с 

содержанием конкретно-научных исследований. 

Определяющее значение имеет стилевая установка, предлагая определенное решение 

главного вопроса – о специфике системной организации исследуемого объекта, которая, как 

было показано выше, детерминирует особенности операционально-нормативного содержания 

разрабатываемого метода. Историческая эволюция научного мышления может быть отмечена 

такой последовательностью: 

 механическое (жестко-детерминированное), 

 диалектическое, 

 вероятностно-статистическое, 

 синергетическое (нелинейное). 

В свое время много говорилось о перспективах перехода от жестко-детерминированного 

стиля научного мышления с его установкой на рассмотрение изучаемого объекта как системы, 

состоящей из совокупности элементов, связанных между собой однозначной причинной 

зависимостью, к вероятностному, в соответствии с которым мыслилась всеобщая 

переориентация на вероятностные методы, реализующие установку на структурирование 

исследуемого объекта в виде сложной иерархизированной динамической системы, сочетающей 

в себе вероятностные и одно-однозначные связи между его элементами. В настоящее время уже 

достаточно очевидно, что данная тенденция, рассматриваемая в качестве главной в эволюции 

стиля научного мышления и развитии методов исследования и периодически набиравшая силу, 

не стала доминирующей. Возникновение новой стилевой тенденции в развитии научного 

мышления связывается с разработкой нелинейных методов исследования, изучением природы 

нелинейности в объектах социальной, живой и неживой природы и в конечном счете 

формированием нелинейного стиля мышления. 

К настоящему времени выработана развернутая концепция, описывающая основные 

параметры нелинейных систем. Она включает понятие открытости системы, ее способности к 

флуктуациям, создающим так называемые точки бифуркации, фиксирующие состояние 

системы, когда невозможно предсказать направление ее дальнейшей эволюции – к 

хаотическому состоянию или к новому более высокому уровню упорядоченности, называемому 

диссипативной структурой. Эта структура; для поддержания которой требуется больше 

энергии, чем для той, на смену которой она приходит, – результат процесса самоорганизации, 

реализующего возможность возникновения порядка из хаоса в сильно неравновесных системах, 

обладающих чрезвычайной чувствительностью к внешним воздействиям. 
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В современном научном знании сосуществуют и приобретают особую конфигурацию 

три исторические парадигмы, определяющие деятельность ученых: «субъектная идеология», 

«объектная идеология» и «дискурсивная идеология», что соответствует трем периодам 

развития науки – донаучному, научному и современному. Первая парадигма – «субъектная 

идеология» – позволяет дать обоснование синкретическому стилю мышления, возникшему в 

античном мире и заложившему основы т. н. «кентавровой» области знания, которая сегодня 

получила название «философия науки». Этот стиль мышления возник и существует благодаря 

структурированности сознания человека, в котором наличествуют различные типы и слои 

знания и ценностей. В различные исторические эпохи он приобретал различное наполнение и 

окраску. В процессе развития синкретический стиль мышления получил бинарное основание 

через появление метафизики и диалектики, понимаемых как мировоззрение и философская 

наука. В связи с этим можно говорить о метафизическом и диалектическом стиле мышления, 

которые определяют границу и взаимоотношение между философским и конкретно-научным 

знанием. Этот стиль мышления невыделял многие науки, в т. ч. и социологию из философского 

знания. 

Вторая парадигма – «объектная идеология» – явилась следствием противоречий между 

наукой и философией. Научные и научно-технические революции определили сциентистский и 

техницистский стиль мышления. «Знание – сила» и «техника решает все» – лозунги этого стиля 

мышления, которые определяли направленность сознания не только ученых, но и всех людей, 

живущих в век бурного развития науки и техники. Сциентистский стиль мышления заключается 

в абсолютизации роли науки в системе культуры, в социальной и духовной жизни общества. 

Одной из форм теоретического обоснования сциентистской позиции является позитивистская 

философия и позитивистская социология. Под влиянием утверждения именно этого стиля 

мышления социология, и не только она, выделилась в самостоятельную отрасль науки, 

стремящуюся к объективному знанию. Но «субъективность» стала проникать не только в 

общественные и гуманитарные науки, но и естественные и технические. Появление и 

утверждение «кентавровой» области науки делает проблематичным сциентистский и 

техницистский стили научного мышления. «Человеческий» фактор проникает в такие области 

научного знания, откуда он исключался по определению. 

Третья парадигма – «дискурсивная идеология» – лежит в основании нового стиля 

научного мышления, который получил название «синергетический». Его основными 

характеристиками являются нелинейность, открытая диалогичность, определяющая 

необходимость диалога между наукой и философией и утверждения двух самостоятельных 

областей знания – «Философия науки» и «Социология науки», роль которых состоит в том, что 

они способствуют пониманию самоорганизации не только науки, но и общества. 

Синергетический стиль мышления выходит за пределы функционирования науки внутри самой 

себя в повседневную жизнь людей благодаря развитию социологического знания и 

распространению социологического мышления, позволяющего людям посмотреть на себя со 

стороны через «зеркало» социологии. Именно социология позволяет акцентировать внимание 

на вечную проблему человечества – соотношение природного и общественного, общественного 

и социального, социального и индивидуального, личного и социального начала. Практическое 

решение этой проблемы находит мышление человека, основанное на социологическом знании, 

которое «развивает наши склонности и воображение, открывает новые перспективы в 

понимании источников нашей активности и углубляет нашу способность воспринимать 

культурные установки, отличающиеся от наших собственных». 

Таким образом, три исторические парадигмы научного мышления («субъектная 

идеология», «объектная идеология», «дискурсивная идеология») и три исторических стиля 

мышления («синкретический», «сциентистско-техницистский» и «синергетический») 

сосуществуют сегодня и их необходимо использовать при моделировании гуманитарных 

объектов, которые становятся особыми предметами познания. 

Социология науки и исследовательская этика 
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Социология науки, являясь ветвью социологии, вносит свой вклад в развитие 

социологического знания в целом. Наука в социологии – это социальный институт, функцией 

которого является производство, накопление, распространение и использование новых знаний. 

Наука включает: 

- систему кооперации и разделения труда; 

- сообщество ученых; 

- специализированные учреждения: университеты, институты, лаборатории, 

оборудование и т.д.; 

- систему норм, ценностей и правил, определяющих научную деятельность; 

- методологию и методы исследования; 

- систему категорий, теоретических знаний и эмпирических данных. Социология науки, 

если она претендует на статус самостоятельной научной области, должна иметь свой предмет, 

специальную понятийную базу и свои методы исследования. Социология науки, если она 

претендует на универсальность своих понятий и методов, должна допускать исследование с их 

помощью своих собственных представлений и инструментов. Р. Мертона принято считать 

основоположником «институциональной» социологии науки. Его концепция основывается на 

позитивистских взглядах на социальную нейтральность и кумулятивное свойство динамики 

развития научного знания. 

Поскольку наука социальный институт, а любой социальный институт с точки зрения 

структурно-функционального анализа – это прежде всего специфическая система отношений, 

ценностей и норм поведения. Для утверждения специфики социологии науки крайне важно 

было показать типологические отличия этого института в современной социальной системе. 

Поскольку деятельность реализуется в конкурентной среде, нормы и правила, гарантирующие 

честную конкуренцию, должны быть простыми и понятными всем участникам. Острота 

конкуренции должна специально стимулироваться с тем, чтобы интенсивность деятельности 

была максимальной. Система должна быть очень устойчивой, чтобы деятельность участников 

не подвергалась существенным искажениям под влиянием местных условий (культурных 

традиций и законов страны проживания; конкретных организационных форм на месте работы 

участников; идеологических и политических различий). Наконец, концепция должна быть 

рациональной, прозрачной и компактной, с тем чтобы обеспечить ее успешное развертывание 

в материале, по возможности исключая многозначность интерпретаций. В основе идеи вклада 

лежит представление о «решенной проблеме», принципиальная инновация, укоренившаяся в 

европейском естествознании со времен британской эмпирической школы. Результат, 

удостоверенный редколлегией и опубликованный в дисциплинарном журнале, признается 

событием, «закрывающим» исследуемую проблему на данный момент. Этот результат входит 

в дисциплинарное знание. Его можно обсуждать и опровергать, но им нельзя пренебрегать – 

это свидетельство некомпетентности. Таким образом, вкладом в дисциплинарное знание 

(основным мерилом заслуг ученого перед сообществом) является либо перевод в разряд 

решенных какой-либо новой проблемы, либо опровержение или корректировка решения 

проблемы, которая уже была известна. 

Пожалуй, наибольшую, местами до сих пор не прекратившуюся дискуссию, вызвали 

сформулированные Р. Мертоном императивы научного этоса, обеспечивающие нормативную 

составляющую научного сообщества. Наука, функционирующая в качестве социального 

института, подвергается регулированию посредством системы социальных норм и ценностей, 

которые составляют этос науки. Термин «этос» означает набор правил и норм, действующих в 

определенной среде аналогично нравственным, но не являющихся таковыми по существу 

(отсутствуют нравственные максимы и, соответственно, такие регулятивы, как идеал, совесть и 

т. п. или рефлексивные атрибуты – основа любой этической системы). 

Императивы – это своего рода минимальные нормы, гарантирующие честную 

конкуренцию в науке, основу профессионального поведения. Попытки многих социологов 

обнаружить и зафиксировать эти императивы эмпирически не привели, да и не могли привести 
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к успеху. Императивы – это нормы, регулирующие поведение ученого. Это отношение к его 

поведению и результатам работы, которое он должен (долженствование – смысл любого 

императива) ожидать со стороны сообщества, реакция, на которую он должен рассчитывать, 

добиваясь научного признания. Само же признание не является результатом соблюдения каких 

бы то ни было норм – в науке оцениваются только отличные успехи, о примерном поведении и 

прилежании вспоминают лишь в случае их отсутствия. 

Р. Мертон формулирует следующие императивы: универсализм, коллективизм, 

организованный скептицизм, бескорыстие. 

Универсализм подчеркивает внеличностный характер научного знания. 

Коллективизм предписывает ученому незамедлительно передавать результаты своих 

исследований в пользование сообществу. «Право собственности» в науке (речь идет о 

фундаментальной науке) фактически существует лишь в виде признания приоритета автора. 

Бескорыстие предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто кроме 

постижения истины у него нет никаких других интересов. 

Организованный скептицизм: автор вклада должен доказывать критикам ценность и 

перспективность своего результата. Они же не только вправе, но и обязаны сомневаться, 

ограждая существующий корпус знания от недостаточно обоснованных претензий. Ученый 

должен быть готов к критическому восприятию своего результата. 

Функциональный смысл императивов научного этоса, их ориентирующая роль в 

поведении ученого обусловлены тем, что сама система распределения признаний и, 

соответственно, мотивация исследователя постоянно ставят его в ситуацию жесткого выбора 

одной из альтернатив. Этот набор альтернатив Р. Мертон формулирует в виде списка, каждая 

позиция которого предполагает выбор между равно обоснованными стратегиями поведения – 

«амбивалентности». Так, ученый должен: как можно быстрее передавать свои научные 

результаты коллегам, но он не должен торопиться с публикациями; быть восприимчивым к 

новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной «моде»; стремиться добывать такое знание, 

которое получит высокую оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания на оценки 

других; защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения; прилагать 

максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом помнить, 

что эрудиция иногда тормозит творчество; быть крайне тщательным в формулировках и 

деталях, но не быть педантом, ибо это идет в ущерб содержанию; всегда помнить, что знание 

универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает честь нации, представителем 

которой оно совершено; воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию 

слишком много внимания и времени; учиться у крупного мастера и подражать ему, но не 

походить на него. В 1970-е годы под влиянием той идеи Т. Куна, что «нормальная наука» 

представляет собой парадигму, принятую научным сообществом, в теоретических основаниях 

социологии науки на Западе наметился глубокий поворот. Была раскритикована теория 

социологии науки Мертона как ориентированная на «стандартную концепцию научного 

знания». В понимание науки был внесен элемент историзма, динамики, развития с акцентом на 

изучение процесса рождения нового знания. Произошло сближение социологии науки с 

социологией знания и постпозитивистской методологией науки. Вместе с тем начали 

размываться предметные границы социологии науки, превращаемой в расплывчатое 

«социальное исследование науки». Исследования, направленные на выявление тенденций, 

регулярностей, закономерностей, стали заменяться ситуационными (case studies) – изучением 

отдельных эпизодов, например, социальных обстоятельств конкретного научного открытия, не 

претендующим на какие-либо обобщения. Как правило, все эти направления не имели выхода 

на решение назревших социальных проблем науки, поэтому продолжали проводиться и 

исследования в традиционных для социологии науки рамках. 

События 1990-х годов в СНГ и Восточной Европе, рыночные реформы болезненно 

сказались на состоянии науки в большинстве этих стран в связи с резким сокращением 

государственных ассигнований на науку и ее невостребованностью производством. Стало 
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очевидным, что без выработки концепции взаимоотношений научного сообщества и власти не 

обойтись, ибо это чревато возможными огромными потерями и утратой имеющегося в мире 

позиций. Ведь по прогнозу Комиссии Совета Европы по образованию, убытки России 

достигают 50-60 млрд. долларов в год за счёт миграции учёных за границу. Согласно выводам 

ИСПИ РАН, состояние науки определяется в первую очередь отсутствием осознания 

государством её значимости для судеб России. Авторитетные учёные, выступавшие в роли 

экспертов, указали ряд факторов, обуславливающих кризис науки: политическая ситуация в 

обществе, общее экономическое положение страны, место науки и образования в системе 

приоритетов государственной политики, а также сознательный курс руководства на 

формирование принципиально нового слоя интеллигенции – носителя иных идеалов и 

ценностных ориентаций. Эти события рельефно выявили, что зависимость науки от общества 

может иметь для нее и позитивные, и весьма негативные последствия. Процессы адаптации 

науки к переходным экономическим условиям, изменениям в политико-идеологической сфере 

поставили ее перед лицом принципиально новых социальных проблем, которые общество и 

наука должны решать, чтобы наука могла развиваться дальше. Все это создает обширное 

проблемное поле для новых социологических исследований науки. 

 

 

Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 

Цель: сформировать представление об системном подходе 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 

характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения социальных 

процессов. Теория самоорганизации систем Пригожина-

Хакена. Дискурс теории хаоса. Социодинамика. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема лекции 1.3. Системный подход как способ познания общества 

 

1. Системный подход как направление методологии научного познания; 

2. Общество как сложная социальная система; 

3. Системная методология Гегеля-Маркса; 

4. Теория самоорганизации систем Пригожина-Хакена. 

 

Системный подход как направление методологии научного познания.  Системный 

подход ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных связей и сведение их в единую теоретическую картину. Задачи, которые решает 

системный подход: 



60 

 

• позволяет разработать методы исследования и конструирования 

сложноорганизованных объектов; 

• развивает методы познания, методы исследования и конструирования; 

• позволяет объединить знания различных, традиционно разделенных дисциплин; 

• позволяет глубоко исследовать предметную область. в совокупности с 

создаваемой информационной системой. 

Системный подход нельзя воспринимать как одноразовую процедуру, как выполнение 

какой-то последовательности определенных действий, дающую предсказуемый результат. 

Системный подход – это обычно многоцикловый процесс познания, поиска причин и принятия 

решений для достижения определенной цели, для которой создается (выделяется) нами 

некоторая искусственная система. Очевидно, что системный подход – процесс творческий и, 

как правило, на первом цикле он не заканчивается. 

Общая характеристика системной методологии такова: 

1) для нее предметом является многообразие связей с точки зрения их разно-

качественности и соподчиненности, а не содержательности; 

2) она связана с исследованием сложных (неоднородных) объектов, сложность которых, 

однако, имеет свои пределы в контексте системного анализа; слишком сложные системы 

(макросистемы) нуждаются в упрощении за счет намеренного ограничения их параметров, что 

делает представление о них в определенной степени условным; 

3) она нацеливает на описание состояний, обеспечивая содержательность анализа, при 

этом приравнивая качество состояний к целостности; 

4) если в эмпирической сфере (например, применительно к биологическим организмам) 

познавательные модели являются вторичными, то в социальной сфере системная методология 

связана с разработкой познавательных моделей, позволяющих различать системы в 

действительности; 

5) она предполагает описание каждого из элементов систем (структур) только в их связи 

с целым; наличность этой связи является условием и основанием различения элементов; 

6) она рассчитана на получение знания о системах как объектах с точки зрения их 

функционирования; функциональность приравнивается к действительности; 

7) в ее рамках и отдельные элементы системы, и существование ее в целом понимаются 

исключительно с точки зрения их целесообразности, т.е. данная методология содержит 

телеологические установки; 

8) с ее помощью действительность в целом и ее отдельные (неэлементарные) фрагменты 

(сферы, множества и т.п.) воспринимается как определенный порядок (упорядоченность); 

специфика упорядоченности в той или иной области (предметной или смысловой) выступает 

важнейшим критерием качественной определенности систем; 

9) она связана с выявлением условий сохранения организации и самоорганизации систем 

и с точки зрения их функционирования в более общих системах, и с точки зрения их само-

воспроизводства; 

10) в ее рамках любая система рассматривается в ее неотделимости от условий 

существования (среды), что позволяет решить проблему реактивности и активности систем; 

11) с ее помощью выявляется инвариантный аспект системы, что позволяет на научно-

эмпирической основе решать вопрос о сущности объекта; 

12) она предполагает понимание любой реальной, в той или иной мере содержательно 

конкретизированной системы как имеющей ту или иную степень неопределенности. 

Говоря о применимости системной методологии, необходимо различать в ней два 

компонента: 

1) общую теорию систем, которая, в силу очевидной разнородности систем, носит лишь 

обще-постановочный характер и не способна сама по себе обеспечить понимания специфики 

системных образований и состояний; она нуждается в конкретизациях и понятийного аппарата, 

и применяемых моделей, но уже не за счет инструментария самого системного анализа; 
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2) структурно-функциональный анализ, который позволяет сосредоточиться на 

формальном аспекте действующего права и государства, т.е. на закономерностях, стабильных 

связях, состояниях и организации, отводя содержанию вспомогательную роль и придавая 

исследуемым системам смысл организмов. 

В целом же применение системной методологии связано с существенными 

конкретизациями и ограничениями, определяемыми исследуемой предметной областью. Ее 

применение допускает широкое привлечение аналогий. Сущность системной методологии 

состоит в образовании (посредством абстрагирования, либо конструирования, либо вычленения 

из реальности) систем под определенную цель познания и, как следствие, под определенные 

атрибуты. Назначение системной методологии состоит в том, чтобы: 

• устанавливать системообразующие свойства различного типа как характеристики 

целого (что сопрягается с вопросом о природе и сущности предмета исследования, но только в 

аспекте функциональности и инвариантности); 

• создавать познавательные модели, связанные с определенным объемом задач; 

• определять элементный состав как основу дифференциации и предмета 

исследования, и самих систем; 

• в-четвертых, вырабатывать средства управления системами. 

Адекватный в рамках системной методологии понятийный аппарат образуется за счет 

простой (посредством указания на предметную область) конкретизации смысловых единиц, 

характерных для выделенных компонентов системного анализа: 

во-первых, это понятия общей теории систем: система (система права, правовая система, 

нормативная система, система функций и т.д.), элемент, атрибут, отношение, целесообразность, 

целостность, самоорганизация, механизм и т.д.; 

во-вторых, это смыслообразующие понятия в рамках структурно-функционального 

анализа: структура, функция, инвариантность, интеграция, дифференциация, статус, 

управление, среда и т.п. 

К принципам, на основе которых реализуется системная методология, можно отнести 

(см. Рис. 10): 

- принцип системности, согласно которому предмет исследования, во-первых, является 

только стороной объекта исследования, во-вторых, должен быть ясно (жестко) 

организованным, в-третьих, быть организованным по определенным и четко оговоренным 

правилам; 

- принцип единства интеграции и дифференциации, характеризующий одновременную 

разнонаправленность изменений, происходящих в системе, в совокупности дающих понимание 

существа любой системы в ее динамике; 

- принцип единства самоорганизации и дезорганизации, согласно которому ни один 

существенный для системы процесс не выступает только как позитивный или негативный, а 

также любой системный процесс нуждается в постоянной корректировке и управлении; 

- принцип целесообразности, исходящий из необходимости признания любого процесса 

или изменения в системе как обусловленного не случайностью и имеющего свои рациональные 

объяснения; 

- принцип инвариантности, требующий рассматривать структуру, элементы и атрибуты 

системы как неизменные точки отсчета, делающие возможным сохранение знания о системе в 

ее качественной определенности; 

- принцип целостности, указывающий на то, что в системах (особенно 

самоорганизующихся); во-первых, любой процесс так или иначе связан с воспроизводством 

системы в целом; во-вторых, любое отношение структурируется; в-третьих, целое всегда 

важнее отдельного; 

- принцип обратной связи, согласно которому тип системы является решающим 

фактором во влиянии изменений, происходящих в отдельных элементах или структурах, на 

систему в целом; 
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- принцип неопределенности, требующий рассматривать любую систему, за 

исключением полностью абстрактных, как в той или иной степени открытую; 

- принцип иерархичности, обязывающий исходить из предположения (имеющего 

базовое значение), что структурные связи в системе не носят равнозначного характера, а 

потому, во-первых, одни связи и структуры могут быть объяснены с помощью других структур 

и связей, во-вторых, в аспекте управления системами решающим является практика 

предпочтения одних связей, характеристик, элементов другим; 

- принцип генетической ограниченности, согласно которому любая система имеет 

пределы возможностей во всем комплексе происходящих в ней процессов; 

- принцип целевой ограниченности, требующий рассматривать любую систему как 

строго определенную конечным, обозримым и подконтрольным множеством целей, которые 

система способна и должна реализовать; 

- принцип эволюционности, исходящий из существенности признания факта, что 

качественная определенность и системы в целом, и отдельных ее элементов и структур носит 

относительный характер, что, следовательно, содержательный анализ из системного анализа 

элиминировать невозможно; 

- принцип нормальности, указывающий на то, что любая система в своих изменениях 

устойчива тогда, когда она тяготеет к «усредненному» состоянию; что усилия по 

совершенствованию (улучшению, повышению эффективности и т.п.) системы не могут быть 

программно-стратегическими (существенными); управление системой носит противоречивый 

характер. 

Особенно это касается социальных систем. 

К преимуществам системной методологии можно отнести: 

1) возможность формирования познавательных систем (схем), идентичных 

(эквивалентных) познаваемым системам; 

2) то, что основу анализа составляют проблемные ситуации (а их – неопределенное 

множество), конкретные (отдельные) цели познания и реальность многовариантных решений 

(что особенно значимо для управления системами в социальной области); 

3) относительную независимость структурных отношений от элементов (что, в 

частности, объясняет целесообразность формальности права); 

4) наличие познавательных процедур, позволяющих максимально ограничиться типом 

систем, возможных в сфере правовой и государственной жизни. 

К недостаткам системной методологии можно отнести следующее: 

1) большие системы не поддаются корректному системному анализу, а потому возможны 

только частные приложения данного общенаучного подхода, применимого только к 

определенному кругу задач; 

2) пока внутренняя иерархия связей системы достаточно ясна, функциональный анализ 

плодотворен, но только в этих пределах; 

3) системный подход сориентирован на описательность, что создает известный разрыв 

между строго научным и идейно ориентированным (имманентным теории государства и права) 

анализом; 

4) системный подход вполне адекватен только по отношению к органичным (с 

соподчиненность частей) целостностям; 

5) в социальной сфере системы носят полуэмпирический-полуабстрактный характер; 

при этом эмпирическая составляющая относительна, а абстрактная – малосодержательна; 

6) существует реальная возможность подмены системного анализа многофакторным. 

Последовательность этапов, реализуемых при системном подходе: 

Выделение объекта исследования выделение объекта исследования из общей массы 

явлений, объектов; определение контура, пределов системы, его основных подсистем, 

элементов, связей с окружающей средой; 
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Установление цели исследования определение функции системы, ее структуры, 

механизмов управления и функционирования; 

Определение основных критериев и ограничений в процессе исследований

 определение основных критериев, характеризующих целенаправленное действие 

системы, основные ограничения и условия существования (функционирования) ; 

Определение альтернативных вариантов поведения исследуемой системы

 определение альтернативных вариантов при выборе структур или элементов для 

достижения заданной цели; по возможности необходимо учесть факторы, влияющие на 

систему, и варианты решения проблемы; 

Разработка модели функционирования составление модели функционирования 

системы, с учетом всех существенных факторов; значимость факторов определяется по их 

влиянию на определяющие критерии цели; 

Оптимизация (улучшение) организационной структуры модели по критерию 

эффективности оптимизация модели функционирования или работы системы; выбор 

решений по критерию эффективности при достижении цели; 

Проектирование оптимальной структуры системы проектирование оптимальных 

структур и функциональных действий системы; определение оптимальной схемы их 

регулирования и управления; 

Контроль за работой системы контроль за работой системы, определение ее 

надежности и работоспособности; 

Установление надежной обратной связи в целях стабилизации работы системы

 установление надежной обратной связи по результатам функционирования. 

Общество как сложная социальная система 

В широком смысле общество – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней 

часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, 

и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т. е. такая 

система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и 

качественную определенность. При этом система понимается как комплекс 

взаимодействующих элементов. В свою очередь, элементом называется некоторый далее 

неразложимый компонент системы, принимающий непосредственное участие в ее создании. 

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой 

общество, учеными было выработано понятие «подсистема». Подсистемами именуются 

«промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама 

система. 

Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, их обычно 

выделяют четыре: 

1) экономическая, элементами которой являются материальное производство и 

отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их 

обмена и распределения; 

2) социальная, состоящая из таких структурных образований, как классы, социальные 

слои, нации, взятые в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом; 

3) политическая, включающая в себя политику, государство, право, их соотношение и 

функционирование; 

4) духовная, охватывающая различные формы и уровни общественного сознания, 

которые, будучи воплощены в реальном процессе жизни общества, образуют то, что принято 

называть духовной культурой. 

Каждая из этих сфер, являясь элементом системы, называемой «общество», в свою 

очередь, оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре 

сферы общественной жизни не только взаимосвязаны, но и взаимно обусловливают друг друга. 

Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать 
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отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную 

жизнь. 

Система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, 

находящихся в функциональных отношениях и связях друг с другом. Существует определенная 

иерархия систем: одна система может быть элементом системы более высокого порядка, 

элементы любой системы, в свою очередь, могут выступать как системы более низкого порядка. 

Все социальные явления и процессы рассматриваются как системы, обладающие определенной 

внутренней структурой. Наиболее общей и сложной социальной системой является общество, 

а ее элементами – люди, социальная деятельность которых обуславливается определенным 

социальным статусом, социальными ролями, которые они выполняют, социальными 

нормативами и ценностями, принятыми в данной системе, а также индивидуальными 

качествами личности. Сложность общества требует использования системного подхода. 

Последний основан на применении универсальной двухступенчатой процедуры: во-первых, 

анализируемая система должна быть рассмотрена как подсистема, как часть более крупной 

системы (т.е. должны быть проанализированы внешние связи системы); во-вторых, необходимо 

выявить подсистемы, из которых состоит данная система, рассмотреть ее внутреннюю 

структуру. Прежде всего, общество является подсистемой, частью действительности. Вся 

действительность может быть рассмотрена как система, характер развития которой 

определяется взаимодействием двух подсистем – естественной и социальной, или природы и 

общества. Общество – это обособившаяся от природы часть материального мира, 

представляющаяся собой развивающуюся форму жизнедеятельности людей. Здесь 

социологический анализ с необходимостью выводит нас на пограничные, междисциплинарные 

проблемы и требует использования экологического подхода, дополняющего системный. В то 

же время в теории, в рамках системологии, математически доказано, что закрытая система 

обречена на деградацию и самоуничтожение. И современное человечество со всей печальной 

полнотой демонстрирует логику реализации этого научного вывода. Не учитывая своих 

внешних связей – с биосферой и геосферой, – социосфера «истончается», вырождается, делает 

вполне вероятной перспективу самоуничтожения. Соответственно, исходя из 

противоположного, выживание общества, его устойчивое и достойное существование в 

стратегической перспективе может осуществиться лишь при самом внимательном анализе его 

внешних связей, зависимости общества от природы. Внутренняя структура общества 

представлена разнообразными социальными группами и системой связей между ними. 

Социальная структура – это определенный способ связи и взаимодействия элементов, т.е. 

индивидов, занимающих определенные социальные позиции и выполняющих определенные 

социальные функции в соответствии с принятой в данной социальной системе совокупностью 

норм и ценностей. При этом структура общества может рассматриваться в различных ракурсах, 

в зависимости от основания выделения структурных частей (подсистем) общества. Так, важным 

основанием для выделения структурных элементов общества служат естественные, природные 

факторы, разделившие людей по полу, возрасту, расовым признакам. Деление общества на 

группы связано с выработкой в социосфере оптимальных путей воспроизводства и 

саморегуляции. Есть группы, возникшие раньше, есть более поздние. Так естественные, 

природные факторы выступают первоначальной основой выделения гендерных групп, 

поколений, этносов. Однако именно социальное развитие определяет их дальнейшее изменение, 

трансформацию их роли в социальном воспроизводстве. А такие большие социальные группы, 

как классы и территориально-поселенческие группы, порождаются уже причинами сугубо 

социальными – разделением труда на умственный и физический и процессом урбанизации. 

Составными элементами общества как социальной системы являются социальные институты и 

организации, социальные общности и группы, вырабатывающие определенные социальные 

ценности и нормы, состоящие из отдельных людей, объединяемых социальными связями и 

отношениями и выполняющими определенные социальные роли. Все эти элементы связаны 

между собой и составляют структуру общества. На макроуровне социального взаимодействия 
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структура общества представлена в виде системы социальных институтов (семья, государство 

и т.п.). 

Социальный институт – исторически сложившаяся, относительно устойчивая форма 

организации и регулирования общественной жизни, это своеобразная форма человеческой 

деятельности, основанной на четко разработанной идеологии, системе правил и норм, а также 

развитом социальном контроле за их исполнением. Институциональная деятельность 

осуществляется людьми, организованными в группы или ассоциации, где проведено разделение 

на статусы и роли в соответствии с потребностями данной социальной группы или общества в 

целом. Институты, таким образом, поддерживают социальные структуры и порядок в обществе. 

Есть важные, в высшей степени необходимые институты, вызванные к жизни непреходящими 

потребностями. Социологи считают, что таких институтов в развитых обществах всего пять: 

это институты семейные, политические, экономические, образовательные и религиозные. 

Кроме того, поскольку ценности и процедуры научной жизни стали очень важными и высоко-

стандартизированными, к важнейшим можно было бы причислить и институт науки. Несмотря 

на то, что институты и социальные группы – различные научные понятия, они неотделимы друг 

от друга. Институт, будучи совокупностью взаимосвязей и систем поведения, определяется, в 

конечном счете, потребностями людей. Именно люди сами с помощью институциональных 

норм организуют себя в группы и ассоциации. Таким образом, в каждый институт входит много 

групп и ассоциаций, определяющих институциональное поведение. Институт образования 

реализуется через коллективы школ и других учебных заведений, т.е. через определенные 

социальные группы. На микроуровне социальная структура формируется в виде системы 

социальных ролей. Духовная сфера общества делиться на такие подсистемы, как культура, 

наука, образование, религия. Общество структурировано и по другим параметрам, связанным 

вертикальным расслоением людей: по отношению к собственности – на имущих и неимущих, 

по отношению к власти – на управляющих и управляемых и т.д. Для более полного и глубокого 

понимания сущности общества на макроуровне выделим несколько его отличительных черт 

(признаков), сформулированных Э. Шилзом: 

1) территория – географическое пространство, очерченное границами, на котором 

осуществляются взаимодействия, складываются социальные связи и отношения; 2) 

автономность, которая проявляется в том, что общество не является частью какого-либо 

другого общества. Жизнь общества регулируется и управляется теми социальными 

институтами и организациями и на основании тех норм и принципов, которые вырабатываются 

и создаются внутри самого общества; 3) пополнение преимущественно за счет детей тех людей, 

которые уже являются его признанными представителями, заключение браков 

преимущественно внутри данного объединения; 4) наличие собственного названия и 

идентификации; истории; 5) большая интегрирующая сила: общество, имея общую систему 

ценностей и норм (культуру), приобщает к этой системе каждое новое поколение 

(социализирует их), включая в сложившуюся систему социальных связей и отношений; 6) 

устойчивость и способность воспроизводить внутренние связи и взаимодействия; 7) 

продолжительность существования, превышающая среднюю продолжительность жизни одного 

человека. 

Названные признаки общества, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают 

целостность и устойчивость развития общества как единой и сложно-структурированной 

системы. 

Системная методология Гегеля-Маркса. В условиях чрезвычайного усложнения 

современного мира, латентности бурно развивающихся социальных процессов 

социологическая наука, увлеченная эмпирикой, оказалась перед фактом предельности 

социологической методологии познания в объяснении развития, функционирования и 

организации социального взаимодействия. В ХХI в. социологическое сообщество было 

вынуждено признать необходимость объединения разных подходов к осмыслению социальной 

реальности. Системная методология объединяет обозначенные парадигмы научного познания 
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и стилей мышления, а системотехника позволяет осуществить моделирование. Примером такой 

методологии в истории науки является методология Гегеля – Маркса. Основой системной 

методологии Гегеля – Маркса является трехмерное видение мира, связанное с выделением 

единичного, особенного и общего, причем каждое имеет два полярных состояния (бинарность). 

Последовательное и чередующееся «расщепление» терминов, обозначающих гуманитарный 

объект, в сочетании с принципом топологического соответствия образующихся производных 

частей – понятий единому целому, удовлетворяет требованиям подобия, иерархии, 

цикличности, что соответствует методу познания – восхождение от абстрактного к конкретному 

во всей его полноте. Получаемая при этом модель, является универсальным носителем 

системного социального порядка вообще, или Логоса. Однако и эта классическая модель 

организации познания и практической деятельности нуждается в современных интерпретациях. 

Было бы большим упрощением понимать гегелевскую концепцию метода как простую 

редукцию «логики вещей» к субъективной логике понятий, а революционный переворот в 

диалектике, осуществленный марксизмом, – как обратную редукцию логики понятий к логике 

вещей. В обоих случаях диалектика содержит в себе принципиальное понимание логического, 

чем то, которое развивалось традиционной логикой, в кантианской, а впоследствии в 

позитивистской ее трактовке. Это понимание логического предполагает системный подход к 

вопросу о взаимоотношении «логики вещей» и «логики понятий», означающее, что диалектика 

исследует те взаимно обусловленные определения объективного и субъективного, которые эти 

категории приобретают только в системе – в системе теоретического познания, и которыми они 

не обладают, если рассматривать их как рядом положенные и обособленные, сами по себе. 

Следовательно, специфику форм и процедур мышления можно понять только из этой 

взаимосвязи, а не отвлекаясь от нее, только из этого единства, а не независимо от него. Вот это 

преобразование формы объективного и формы субъективного в процессе теоретического 

познания и составляет основную проблему гегелевской диалектики как логики и теории 

познания. Ее решение определяет своеобразие, удельный вес и общенаучное значение 

гегелевской концепции системного подхода. 

К. Маркс дает концептуальное определение своего метода следующим образом. «Мой 

диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является прямой 

его противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под 

именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург (создатель) действительного, которое 

составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как 

материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней… У Гегеля 

диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической 

оболочкой рациональное зерно… В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии 

и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание 

существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой 

гибели…»  Метод Маркса и диалектического материализма имеет вторичную по сравнению с 

методом философии Гегеля основу и является достаточно узким, неприменимым ко многим 

процессам. В частности, поэтому диалектический материализм не может оперировать 

объективными категориями и понятиями. С другой стороны, обсуждение противоречий при 

построении социализма привело к пониманию т.н. неантагонистических противоречий. Они 

сами по себе объективны, существенны, но требуют не преодоления, а регулирования, которое, 

в свою очередь, должно проводиться на соответствующей новым условиям методологической 

базе, более того, учитывающей субъективные факторы. Но, как было отмечено выше, к таким 

моментам диалектический метод Маркса, по крайней мере, в СССР не был адаптирован. И в 

общественной плоскости трагичной оказалась следующая ситуация: после объявления 

бесклассового общества в СССР классовое основание метода Маркса оказалось исключенным, 

а сам метод – обесточенным, что привело к его омертвлению – известному догматизму. 

Теория самоорганизации систем Пригожина-Хакена. Постулат о способности материи к 

саморазвитию был введен достаточно давно. А вот его необходимость в фундаментальных 
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естественных науках (физике, химии) начали осознавать только сейчас. На этой волне и 

возникла теория самоорганизации. Ее разработка началась несколько десятилетий назад. В 

настоящее время теория самоорганизации развивается по нескольким направлениям, ее 

основными концепциями являются синергетика (Г. Хакен), неравновесная термодинамика (И.Р. 

Пригожин). 

Синергетика (греч. synergetikos - совместный, согласовано действующий) - научное 

направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые 

образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и др.) благодаря 

процессам самоорганизации в природе и обществе, т.е. интенсивному (потоковому) обмену 

веществами и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях; в таких системах 

наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее 

упорядоченности, т.е. уменьшается энтропия (т.н. самоорганизация). Исследует механизмы 

возникновения новых структур за счет разрушения старых, а синергетические системы 

функционируют в соответствии с принципом положительной обратной связи. Синергетика 

претендует на открытие универсальных механизмов самоорганизации как в живой, так и в 

неживой природе. Теоретической основой синергетики выступает термодинамика нелинейных 

систем, или неравновесная термодинамика. Исходным принципом синергетической концепции 

является различие процессов в открытых и закрытых системах. Синергетика в качестве 

предмета изучения выбирает открытые системы. Опираясь на это знание, синергетика 

предлагает следующее объяснение механизма возникновения порядка из хаоса. Пока система 

находится в состоянии термодинамического равновесия, все ее элементы ведут себя независимо 

друг от друга и на создание упорядоченных структур неспособны. В какой-то момент поведение 

открытой системы становится неоднозначным. Та точка, в которой проявляется 

неоднозначность процессов, называется точкой бифуркации (разветвления). Между системой и 

средой устанавливается отношение положительной обратной связи, т.е. система начинает 

влиять на окружающую среду таким образом, что формирует условия, способствующие 

изменениям в ней самой. Т.е. система противостоит разрушительным влияниям среды, меняя 

условия своего существования. 

Под влиянием энергетических взаимодействий с окружающей средой в открытых 

системах возникают так называемые эффекты согласования и кооперации, когда различные 

элементы начинают действовать в унисон. Такое согласованное поведение синергетика 

называет когерентным. После возникновения новая структура, называемая диссипативной, 

включается в дальнейший процесс самоорганизации материи. Таким образом, внешние 

взаимодействия оказываются фактором внутренней самоорганизации систем, которые в свою 

очередь способствуют самоорганизации других систем и т.д. Взаимодействие системы со 

средой оказывается существенным условием ее эволюции. Синергетика утверждает, что законы 

самоорганизации действуют на всех уровнях материи, поэтому синергетический подход 

позволяет преодолеть разрыв между живой и неживой природой и объяснить происхождение 

жизни через самоорганизацию неорганических систем. 

Сегодня синергетика (а также входящая в неё и близкая по смыслу теория 

самоорганизации) включает в себя, по крайней мере, три уровня идей: 

Частно-научный (конкретные теории самоорганизации структур в физике, химии, 

биологии, экологии, психологии и других частных науках, в том числе теории динамического 

хаоса). 

Общенаучный (концепции самоорганизации Г. Хакена, И. Пригожина, и других авторов, 

которые формулируют общие понятия, принципы и законы самоорганизации, применяемые во 

всех объективных, связанных с эмпирическим опытом, науках, включая теорию хаоса, а также 

в математике как общенаучной дисциплине). 

Мировоззренческий (синергетика как ядро мировоззрения нового типа, обобщающего 

мировоззрения прежнего типа мифологию, религию, философию). Общий смысл комплекса 

синергетических идей, которые развивают эти направления, заключается в следующем: 
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процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной равноправны; 

процессы созидания имеют единый алгоритм, независимо от природы систем, в которых они 

осуществляются. Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего универсального 

механизма, при помощи которого осуществляется самоорганизация как в живой, так и неживой 

природе. Под самоорганизацией при этом понимается спонтанный переход открытой 

неравновесной системы от менее сложных и упорядоченных форм организации к более 

сложным и упорядоченным. Отсюда следует, что объектом синергетики могут быть отнюдь не 

любые системы, а только те, которые отвечают, как минимум двум условиям. Прежде всего, 

они должны быть: открытыми, т.е. обмениваться веществом или энергией с внешней средой; и 

существенно неравновесными, или находиться в состоянии, далеком от термодинамического 

равновесия. Следует отметить распространение идей синергетики на биологические явления: 

переходы между паттернами в биологии и возможности исследования биологической эволюции 

как процесса самоорганизации в сложной системе. С синергетикой устойчиво ассоциируются 

такие физические объекты и явления как: аттракторы, бифуркация, самоорганизация 

(когерентная, континуальная и в других смыслах и интерпретациях), хаос и 

детерминированный хаос, открытие системы в неравновесном состоянии. Синергетика является 

теорией эволюции и самоорганизации сложных систем мира, выступая в качестве современной 

(пост-дарвиновской) парадигмы эволюции. 

 

 

Тема 1.4. Типологизация обществ 

Цель: изучить основные этапы и подходы типологизации обществ 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

  

История типологизации обществ: формы, критерии и 

параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). Типологизация 

обществ по П. Сорокину. Мир-системная градация обществ 

(И. Валлерштайн). Теория постиндустриального или 

информационного общества. (Д. Белл, А. Турен, Ю. 

Хабермас). Принципиальные различия подходов линейного и 

цивилизационного паттернов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема лекции 1.4. Типологизация обществ 

1. История типологизации обществ; 

2. Формационный подход и линейный паттерн; 

3. Цивилизационный подход; 

4. Мир-системная градация обществ. 

 

История типологизации обществ. Общество – явление многогранное, обладающее в 

каждом конкретном случае специфическими чертами. Многообразие обществ обусловило 

появление различных вариантов их классификации. Одним из них является типология обществ, 
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представляющая собой их распределение на основании таких критериев, как социальные, 

экономические, исторические, культурные и т.д. Понятие «тип» подразумевает форму, которая 

составляет основу ряда родственных объектов, являясь образцом для предметов определенного 

вида. В современном мире существуют различные типы обществ, различающихся между собой 

по многим параметрам, как явным (язык общения, культура, географическое положение и т.д.), 

так и скрытым (степень социальной сплоченности, уровень стабильности и др.). Научная 

классификация предполагает выделение наиболее существенных, типичных признаков, 

отличающих одни группы обществ от других и объединяющих общества одной и той же 

группы. 

Один из подходов к типологии делит все общества на простые и сложные в зависимости 

от числа уровней управления и степени социальной дифференциации (расслоения). Простое 

общество – это общество, в котором составные его части однородны; в нем нет богатых и 

бедных, руководителей и подчиненных; структурное деление либо отсутствует, либо находится 

в зачаточном состоянии. Таким было первобытное общество на заре человеческой цивилизации. 

И по сей день в укромных уголках земли существуют племена, находящиеся на 

первобытнообщинной стадии развития. 

В отличие от простого, сложное общество – это общество с сильно развитыми 

структурными элементами, которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. В 

сложных обществах существует расслоение людей на богатых и бедных, возникает 

специальный аппарат управления (государство); развитие общества происходит в разных 

направлениях и более быстрыми темпами. Имущественная дифференциация общества возникла 

еще в рамках первобытнообщинного строя, но формирование подлинно иерархической 

структуры общества связано с созданием государства. Первые государства возникли более пяти 

тысяч лет назад – в междуречье Евфрата и Тигра и в Египте. С тех пор многие народы неизбежно 

вставали на путь создания государства. Если в древние времена сложные общества были 

исключением в общей массе простых обществ, то сейчас наоборот, простые общества 

составляют единичные случаи среди сложных. Под типологией общества подразумевается 

выделение определенных конкретных социально-исторических организмов (типов), 

качественно отличающихся друг от друга. В основу такого деления разные мыслители кладут 

разные социальные, экономические, культурные, цивилизационные, религиозные и иные 

факторы. 

Самую первую типологию обществ предложили древнегреческие мыслители Платон и 

Аристотель. Согласно их воззрениям, все общества можно разделить по формам 

государственного устройства на монархии, тирании, аристократии, олигархии, демократии. 

В последующие века исследователи делили общества на открытые и закрытые, на 

первобытные и современные, на варварские и цивилизованные и т.д. 

Конт предложил трехчленную стадиальную типологию, которая, несмотря на ее 

позитивный в целом характер, еще несет черты умозрительной конструкции: 

стадия военного господства, соответствующая теологической стадии духовного 

развития общества; 

стадия феодального господства, совпадающая с метафизической стадией; 

стадия промышленной цивилизации, соответствующая позитивной стадии 

общественного сознания. 

Вико создал теорию исторического круговорота (Век Богов – Век Героев – Век Людей). 

Каждая нация совершает поступательное движение от божественной эпохи до человеческой, а 

потом возвращается к своему первоначальному состоянию. 

Кондорсе в основу деления истории на определенные эпохи положил прогресс 

человеческого разума, который он понимал довольно широко, так как, в сущности, охватывал 

все сферы общественной жизни. Весь исторический процесс он разбил на десять эпох и дал 

соответствующую характеристику каждой из них, когда происходит постепенное развитие наук 

благодаря тому, что человеческий разум приобретает новую энергию. 
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Гегель всемирную историю считает проявлением духа во времени. Но все это он 

связывает с географической средой. В полном соответствии с географией Гегель историю делит 

на Восточный мир, куда входят Китай, Индия, Персия, Сирия, Египет и т. д., Греческий, 

Римский и Германский. 

Спенсер разделяет общества военного и промышленного типов в соответствии с 

принципом эволюционного развития обществ, идущего от простого к сложному, от 

элементарного общества ко все более дифференцированному. Однако не настаивал на 

обязательном единообразном линейном развитии всех обществ, считая, что социальные типы 

не образуют единого ряда, а классифицируются по расходящимся и распространяющимся 

группам. 

Дюркгейм пишет об обществах, основанных на механической и органической 

солидарности. В простых обществах действует «механическая солидарность», потому что 

составляющие их индивиды очень похожи по сознанию и жизненной ситуации – как частицы 

механического целого. В сложных обществах существуют сложная система разделения труда, 

дифференцированные функции индивидов, поэтому сами индивиды далеки друг от друга по 

образу жизни и сознанию. Их объединяют функциональные связи, а их солидарность является 

«органической», функциональной, а не механической. Оба типа солидарности представлены в 

любом обществе, но в архаических обществах доминирует механическая солидарность, а в 

современных – органическая. 

Вебер рассматривал социальное как систему господства и подчинения. Его подход 

основан на представлении об обществе не столько как о продукте солидарности, сколько как о 

результате борьбы за власть и удержание господства. Общества классифицируются по типу 

сложившегося в них господства. Харизматический тип господства возникает на основе личной 

особой силы правителя – харизмы. Харизмой обычно обладают жрецы или вожди, и такое 

господство внерационально и не требует особой системы управления. Современному обществу, 

по Веберу, присущ легальный тип господства, основанный на праве, характеризующийся 

наличием бюрократической системы управления и действием принципа рациональности. 

Теннис главное внимание уделяет разграничению двух основных типов обществ – до 

промышленного, традиционного (Гемайншафт – сельская. крестьянская община) и 

современного промышленно-городского (Гезельшафт). 

Существует типология обществ, основанная на выделении способа производства. По 

этому критерию различают общество собирателей и охотников, общество земледельцев, 

общество скотоводов, индустриальное общество. Общество собирателей и охотников 

существовало в период господства присваивающей экономики в рамках первобытнообщинного 

строя. Люди брали от природы готовые продукты и полностью зависели от ее капризов. 

Изменение климата, увеличение численности населения, нехватка пищи привели к тому, что 

люди стали добывать средства к существованию другим путем. На смену собирательству 

пришло земледелие, а на смену охоте – скотоводство. Произошел переход от присваивающей 

экономики к производя щей. Земледельческие и скотоводческие общества долгие века 

существовали по соседству друг с другом. Соседство не всегда было мирным. Нередко 

кочевники нападали на оседлые народы. Но, несмотря на разорения, земледельцы 

восстанавливали свое хозяйство и часто давали отпор кочевникам. История показала, что более 

жизнеспособным оказалось земледельческое общество, так как большинство народов перешло 

со временем к оседлому образу жизни. Именно на основе базы, созданной земледельческими, в 

первую очередь европейскими народами, возникает индустриальное общество, основанное на 

промышленном производстве. Оно существует всего 300-400 лет, но отличается более 

высокими, по сравнению с предыдущими обществами, темпами развития. 

В науке существует классификация обществ (К. Поппер), выделяющая закрытые и 

открытые типы. В основе различий между ними лежат уровень контроля над личностью и 

степень свободы индивида. Для закрытого общества характерна неизменная социальная 

структура, невосприимчивость к нововведениям, консерватизм, догматичная идеология, 
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коллективизм. К такому типу обществ относятся все антидемократические режимы прошлого и 

настоящего. Открытое общество характеризуется динамичной социальной структурой, 

способностью к обновлению, индивидуализмом и демократической идеологией. Подобный тип 

общества широко распространен в современном мире, в первую очередь в развитых 

демократический государствах. 

Формационный подход и линейный паттерн. Формационный подход был разработан К. 

Марксом Общественно-экономическая формация (строй) – исторически определенная ступень 

в развитии человеческого общества, характеризующаяся свойственным только ей способом 

производства и обусловленными этим способом социальными и политическими отношениями, 

юридическими нормами и учреждениями, а также идеологией. По мнению К. Маркса, 

господствующий в обществе способ производства и форма собственности обуславливают 

формирование соответствующих сфер общества: политической, социальной, духовной. Маркс 

считал, что общество в своем развитии проходит пять общественно-экономических формаций: 

    1) первобытнообщинное общество, которое характеризуется примитивно- 

присваивающим способом производства; 

    2) рабовладельческое общество, специфической чертой которого является 

собственность на людей – рабов и продукты их труда; 

    3) феодальное общество, основанное на эксплуатации прикрепленных к земле 

крестьян; 

    4) капиталистическое (буржуазное) общество, в котором происходит переход к 

экономической зависимости формально свободных работников наемного труда; 

    5) коммунистическое общество, которое возникает в результате установления равного 

отношения всех к собственности на средства производства путем ликвидации 

частнособственнических отношений. 

Одним из существенных недостатков формационного подхода многие исследователи 

считают чрезмерное преувеличение роли экономических факторов развитии общества и 

преуменьшение роли других сфер жизнедеятельности. 

Рассматривать смену технологических укладов можно и через призму традиционной 

марксовой «пятичленки», и через видение Д. Белла, с градацией эпох на доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную. Само обращение к выделяемым формационным 

подходом особенностям технологического развития актуализируется в контексте изучаемой 

проблематики в связи с необходимостью выяснения характера и направленности насущных 

преобразований, требующих безотлагательной модернизации обществ в современных 

условиях. Проанализируем формационную смену способа производства и сопутствующие 

существенные сдвиги в структуре современного общества. 

Марксистская концепция отразила определённые исторические реалии, ибо в эпоху 

доиндустриального общества и на ранних его ступенях собственность на средства производства 

действительно выступала в качестве важнейшего фактора социальной дифференциации, 

обуславливая природу политической власти, престижа и привилегий социальных групп. В то 

время общественное устройство отличалось относительной простотой, но современное 

общество характеризуется огромным разнообразием социальных связей и отношений, которое 

не укладывается в старые схемы. 

Основанная на теории антагонизма классов гипотетическая идея марксизма о том, что по 

мере развития капиталистического уклада хозяйствования все промежуточные слои и группы 

мелкой и средней буржуазии («средний класс» в марксистском понимании) исчезнут, а 

общество разделится на узкую группу богатых людей и огромную массу обнищавшего 

пролетариата – пауперов, с полнейшей социальной однородностью оставшихся основных 

классов, на примере развитых стран Запада исторически не подтвердилась. 

Практика общемирового развития, как критерий истины, выявила, как мы полагаем, не 

пирамидальный (с тотальным кризисом в апокалипсической тупиковой точке апогея и 

государственно-монополистическим диктатом в экономике), но скорее синусоидальный 
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(близкий ко всем природным формам, к примеру, структура ДНК, ритм биения сердца и т.д.) 

ход общеисторического процесса, доказав жизнеспособность капиталистического способа 

производства, в кризисные моменты способного структурно перестраивать производство в 

целом, строить новые производственные отношения, модернизироваться, не изменяя самого 

уклада хозяйствования. Проявившаяся эмпирически способность капитализма к саморазвитию 

и прогрессу расшифровывается как постоянный поиск инновационных путей, непрерывное 

модернизирование (пионерское и догоняющее) всего общества. 

Констатируемым является факт появления новой формации, где продолжает сохраняется 

имущественное неравенство, с неравным же распределением доходов. Но перераспределение 

части их среди большей массы населения свидетельствует об участии этих средних слоёв в 

процессе общественного производства несколько иной формой собственности, нежели 

собственность на средства производства, достигшая в процессе естественной конкурентной 

борьбы определённой степени концентрации. Речь, по всей видимости, может идти об 

изменении структуры капитала, задействованного в общественном производстве. Если 

представить себе категорию капитала как ресурс, обладающий определённой ликвидностью, 

способной превращаться в денежную форму, и дифференцировать любой капитал 

человеческого сообщества как экономический, человеческий, социально-культурный, то можно 

говорить о превалирующей в современном общественном производстве, или, во всяком случае, 

возросшей как никогда, роли человеческого капитала, который, накапливаясь, опосредствуется 

через форму обладающего ликвидностью и востребованного производством ресурса, 

перетекает в стоимость, приносящую прибавочную стоимость, превращаясь при этом в 

желаемую для обладания «ту самую» собственность, прерогативными правами на которую 

обладает, не имея большой массовой доли личного участия в других видах капитала, и 

создателем которой, в основном, является средний класс. Былое противостояние 

антагонистических классов, основанное на безальтернативном отношении к собственности на 

средства производства, сменилось определением участия в общественном производстве 

предпочтительным видом капитала – недвижимым имуществом, производственным, 

оборотным (денежным), профессиональным, интеллектуальным и т.д. Представляется 

возможным предположить, что в течение хода всемирной истории, в процессе усложнения 

видов жизнедеятельности человека, развития процесса общественного производства под 

воздействием фундаментальных научно–технических открытий, усложнением его структуры, 

происходит переоценка значимости составляющих производства, изменяются векторы 

направленности стремления обладать конкретной собственностью, капиталом. В простых 

процессах производства «вожделенным предметом обладания» были его субъекты, 

исполняющая рабочая сила – рабы. Отношение к этой форме «собственности» и определяло 

социально–классовый статус индивида. Следующее изменение хозяйственного уклада стало 

возможным в виду возникшего интереса к объекту производства – земле. Борьба за обладание 

средствами производства, сырьевой базой производства, инструментарием труда и 

техническими мощностями, и путём вооружённого силового передела, и с помощью 

«гуманных» способов: спекулятивной игрой фондовых и товарно–сырьевых бирж, долговым 

закабалением стран, применением манипулятивных технологий в информационных войнах и 

т.д., стала следующим шагом в истории борьбы за обладание собственностью приоритетного 

значения в общественном производстве. 

Отслеживая логическую цепочку, «кто сделает» – «на чём сделает» – «чем сделает», 

приходит вопрос «как сделает», с ответом «know how», передовыми высокотехнологичными 

наукоёмкими технологиями, внедрение которых стало основным определяющим фактором 

роста производства в современном обществе. Борьба за обладание собственностью на 

технологии, на вновь выявленную информацию, востребованную глобализирующимся 

Мировым Рынком, становится характерной чертой современного общества. Формированием 

постиндустриального общества является в первую очередь переход от товаропроизводящего 
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общества к обществу информационному с наукоёмкими технологиями и с соответствующими 

изменениями в структуре массы работников, занятых в производстве различных форм знаний. 

Д. Белл по этому поводу пишет: «Постиндустриальное общество представляет собой, 

прежде всего, изменение характера социальной структуры, изменение принципа измерения 

общества, а не всей его конфигурации. Три компонента этих перемен можно описать 

следующим образом: в экономике имеет место сдвиг от обрабатывающих отраслей к сфере 

услуг; в технологии утверждается ведущая роль основанных на науке отраслей 

промышленности; в социологическом измерении формируются новые технократические элиты, 

и возникает новый принцип стратификации». 

Теории индустриального и постиндустриального общества находятся в рамках 

социального эволюционизма, поскольку они предполагают прохождение обществом 

определенных стадий на основе технических и технологических нововведений в сочетании с 

различными психологическими мотивами деятельности: национализмом, духом 

предпринимательства, конкуренции, протестантской этикой, личными амбициями 

предпринимателей и политических деятелей и т. д. Технологические перевороты влекут за 

собой перевороты в других сферах общественной жизни, однако они не сопровождаются 

социальными конфликтами, социальными революциями. 

Концепция социального эволюционизма занимает доминирующее положение в 

социологии при истолковании социальных изменений. Однако наряду с ней довольно широкое 

распространение имела теория революционного преобразования общества. Переход от одной 

общественно-экономической формации к другой осуществляется на основе социальной 

революции. Социальная революция – это коренной качественный переворот по всей системе 

общественной жизни. Экономической основой социальной революции является 

углубляющийся конфликт между ростом производительных сил общества и устаревшей, 

консервативной системой производственных отношений, который проявляется в усилении 

социальных антагонизмов. 

Все вышеперечисленные типологии относятся к линейному паттерну развития, основу 

которого составляет Библия, в которой определена история развития общества от Адама и Евы 

до страшного суда. И Маркс, и сторонники постиндустриального развития общества 

придерживались библейской историософии Августина Аврелия Блаженного впервые 

рассмотревшего всю историю человечества как единый направленный процесс, встроенный в 

процесс эволюции мира в целом и имеющий строгую направленность и предопределенность. 

Мистическая диалектика всемирной истории представляется в «De civitate Dei» 

противоборством двух диаметрально противоположных по своим интересам и судьбам 

человеческих сообществ: «сообщества земного» (civitas terrestris) и «сообщества небесного» 

(civitas coelestis). «Мы делим человечество на два рода людей (genera hominum): первый род 

состоит из тех, кто живет по человеческим стандартам; другой – из тех, кто живет согласно 

божественной воле. Символически (mystice) мы также называем эти два рода двумя 

государствами, т.е. двумя сообществами человеческих существ, одному из которых 

предначертано царствовать в вечности с богом, а другому – подвергнуться вечному наказанию 

вместе с дьяволом». 

Линейный паттерн развития, сформировавшись в рамках иудео-христианской традиции, 

был воспринят секулярной философией и наукой, превратившись в идею прогресса. Этот 

подход в различных интерпретациях и трактовках и сегодня является мейнстримом западной 

науки, служит основанием существующих и конструируемых теорий современного, 

компьютеризированного и цифрового общества. В области социокультурных изменений задача 

упрощается невероятно: все сведено к построению главной линии развития – прямой, 

волнообразной, ветвящейся или спиралеобразной, ведущей от «первобытного» человека, 

общества, культуры к современным цифровым формам. Достигшие высших форм развития, 

следовательно, имеют полное право смотреть на недоразвитых недочеловеков, копошащихся в 

своих жалких неотмодернизированных пока еще, транзитно-переходных обществах. 
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В XX в. стала расширяться критика положений линейной теории социокультурного 

изменения и линейных законов развития общества. Критиковавшие логику линейных теорий 

показали, что, во-первых, линейный тип изменения лишь один из многих возможных; во-

вторых, для того чтобы линейное движение или изменение было возможно, изменяющийся 

объект должен либо находиться в абсолютном вакууме и не испытывать воздействия внешних 

сил, либо действие этих сил на протяжении всего процесса изменения должно быть 

скомпенсировано, т. е. эти силы должны находиться в таком «замечательном равновесии», 

чтобы они могли нейтрализовать друг друга в каждый момент времени и таким образом 

позволить изменяющемуся объекту двигаться в одном направлении, будь это движение 

прямолинейным, спиралеобразным или колебательным. Факты явно противоречат 

утверждениям о существовании каких-либо универсальных и вечных линейных тенденций или 

каких-либо универсальных стадий эволюции, относящихся ко всему человечеству, к любым 

группам и индивидам. Социология, другие общественные и естественные науки все больше 

внимания стали уделять изучению постоянно повторяющихся ритмов, осцилляций, 

флуктуаций, циклов и периодичностей в ходе социокультурного процесса. 

Цивилизационный подход. При всём плюрализме современных подходов, 

полипарадигмальности в интерпретациях социально-исторического процесса, мы считаем, что 

наибольшей целостностью, системностью и адекватностью обладают теории 

цивилизационного паттерна (Н. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, С. 

Хантингтон), основанного на принципе самодостаточности локального развития и 

уникальности форм конкретных обществ. В основе цивилизованного подхода лежит идея 

своеобразия пути, пройденного народами. Любая цивилизация является уникальной. 

Уникальность каждой цивилизации обуславливается не только материальной базой и способом 

производства, но и соответствующей им культурой. Культура в данном случае определяется 

совокупностью определенного мировоззрения, образом жизни населения и моралью народа. 

Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплекс 

экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам 

определенных циклов. Цивилизация в данном контексте определяется как целостность 

материальной и духовной жизни людей в определенных пространственно-временных границах. 

Отдавая предпочтение цивилизационному подходу, который связывает историческую 

стадиальность культурных систем с их онтологической дискретностью и ценностно-

нормативной уникальностью, необходимо отметить, что социокультурная доминанта в 

понимании исторической динамики является прерогативой в изучении цивилизаций, но она не 

перекрывает и других открытий этой парадигмы: диалектического сцепления и 

опосредствования «общества» и «культуры», которое временами игнорируется, но на деле 

выступает программой понимания динамики локальных социокультурних миров, включая 

западный, который претендует своими технологиями и ценностями культурно интегрировать 

дискретное человечество. П. Сорокин, так оценивал книгу Н. Данилевского «Россия и Европа»: 

«Начатая как политический памфлет высочайшего уровня, она демонстрирует политическую 

дискуссию такой пробы, что превращается в выдающийся трактат по философии истории и 

социологии культуры и оканчивается как образец необычайно проницательного и верного по 

существу политического прогнозирования и проповеди». Применение цивилизационной 

концепции общественного развития в качестве методологической основы научно 

обоснованного и детально разработанного плана масштабных социальных преобразований, 

само осознание обществом естественного существования разнородных культур, приведёт 

последнее к пониманию того, что ничья великая культура не может быть наивысшим 

достижением человечества и объективно развернёт вялотекущие догоняющие модернизации 

современности по образцу и подобию страны-гегемона в сторону решения собственных 

национальных задач. 

В отличие от теорий локальных цивилизаций, относительная закрытость которых скорее 

может рассматриваться не как базовая модель, а как описание некоего предельного случая 
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цивилизационной динамики, в современном социологическом цивилизационном анализе 

подчёркивается гетерогенность, амбивалентность и антиномичность культурных предпосылок 

цивилизационных формаций. Культурные ориентации цивилизаций не программируют 

институциональное устройство обществ, а скорее формируют общую проблематику, 

предполагающую различные интерпретаций. Отличительными характеристиками 

социологической цивилизационной парадигмы является акцент на межцивилизационных 

взаимодействиях, в которых диффузионные рецепции являются важнейшим фактором 

становления и развития цивилизаций. 

Использование цивилизационного подхода в исследовании представляется 

перспективным методологическим инструментом, обладающим аналитическим 

преимуществом, которое позволит преодолеть эвристические ограничения идеи 

универсального для всех Модерна, равно как и всех модификаций редукционистских моделей. 

Такой подход позволяет исследовать долговременные программы массового воспроизводства, 

сложившиеся в культуре и обеспечивающие выживание социума на протяжении его истории. 

Основанный на социокультурной уникальности каждого культурно-исторического типа подход 

акцентирует внимание на устойчивых транс-исторических структурах, задающих объективные 

ограничения преобразований общества. Одновременно он объясняет многообразие проявлений 

социальных процессов в различных культурно-исторических контекстах. Ключевыми 

факторами социальных трансформаций Нового и Новейшего времени предстают 

межцивилизационные взаимодействия незападных обществ с западным Модерном, и как 

следствие такого взаимодействия – уникальный в каждом конкретном случае опыт адаптаций и 

рецепций. 

Определившись с основанным на социокультурном разнообразии конкретных обществ 

цивилизационным подходом, как наиболее релевантным к исследованиям современной 

социальной реальности, считаем необходимым отметить, что цивилизационный и 

формационный подходы вовсе не являются антагонистичными и взаимоисключающими, а 

эвристические возможности формационного подхода отнюдь не исчерпаны, поскольку в рамках 

развития локальных цивилизаций фиксируются в том числе и формационные сдвиги, то есть в 

исторических рамках жизнедеятельности конкретных обществ наблюдаются технологические 

изменения и смены укладов хозяйствования. 

Мир-системная градация обществ. Мир-системный анализ был разработан в 1970-е гг. 

И. Валлерстайном, А.Г. Франком, У. Мак-Нилом, С. Амином, Дж. Арриги и Т. дос Сантасом и 

др. В качестве важнейшего предшественника мир-системного подхода обычно рассматривается 

Ф. Бродель. Он ввел понятие мира-экономики. Как отмечал Ф. Бродель, в отличие от мировой 

экономики, которая по определению совпадает со всем миром, мир-экономика представляет 

собой самодостаточное экономическое образование, которое является только частью мира, 

стремящееся распространиться на все пространство. 

В отличие от предшествующих социологических подходов, в рамках которых теории 

социальной эволюции рассматривали развитие прежде всего отдельных обществ, мир-

системный подход заключается в исследовании социальной эволюции всего общества. Мир-

системный подход в отличие от цивилизационного рассматривает не только эволюцию 

отдельных социальных систем одной цивилизации, но и системы, включающие все 

цивилизации мира. Наиболее распространенная версия мир-системного анализа разработана И. 

Валлерстайном. 

Его главный вклад в развитие социальных наук заключается в разработке оригинальной 

теории мировых систем. Разработанная им мир-системная теория синтезирует 

социологический, исторический, экономический и геополитический подходы к общественной 

эволюции. Валлерстайн анализирует эволюцию капиталистической мир-экономики в XIX–XX 

вв. и даже делает прогнозы на XXI в. В соответствии мир-системным подходом уровень 

развития каждой страны является результатом общих процессов развития всей мир-системы. 
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Мир-система (world-system) – это глобальная социальная система со своими границами, 

структурами, элементами, правилами легитимации и иерархичностью; она обладает 

определенной продолжительностью жизни, в течение которой некоторые ее свойства 

изменяются, а другие остаются стабильными. Глобальная мир-система является относительно 

самостоятельной целостностью с пространственно-временными границами. По И. 

Валлерстайну, в процессе исторического развития существовало три типа систем: 

1) мини-системы, характерны для первобытнообщинного строя, соответствуют 

понятиям рода или племени. Они недолговечны – период жизни всего нескольких поколений 

людей – локальные элементы мир-системы более не существуют; 

2) мир-империи (world-empire), состоят из нескольких локальных культур, 

присоединенных путем завоевания (например, Древний Египет, Древний Рим, Россия эпохи 

крепостного права или Османская империя). Мир-империи характеризуются преобладанием 

сельскохозяйственного производства, наличием развитого военно-бюрократического 

правящего класса, пере-распределительным способом производства; 

3) мир-экономики (world-economy) – это часть мира или весь мир, которые являются 

единым экономическим целым, где именно экономика становится главной сферой 

общественной деятельности. Она представлена независимыми государствами-нациями с 

капиталистическим способом производства – Европа от Нового времени до наших дней, США, 

Япония и др. 

Собственно, мир-системами являются мир-империи и мир-экономики. До XVI в. 

наиболее устойчивыми и долговечными были мир-империи, объединявшие в единые 

политические системы огромные территории на разных континентах. На смену мир-империям 

из Европы пришла капиталистическая мир-экономика, охватившая в XIX в. весь земной шар, 

поглотившая все прочие системы и образовавшая современную мир-систему. 

Валлерстайн выделял также мир-социализм, который представляет теоретическую 

систему, никогда и нигде не осуществленную. 

Мир-экономика имеет трехуровневую структуру. В ее центре, или ядре (core), находятся 

высокоразвитые государства, доминирующие в экономических отношениях, извлекающие 

дополнительные прибыли из мирового разделения труда, определяющие мировую политику (в 

современном мире – это высокоразвитые страны). Ядро мир-системы состоит из нескольких 

государств, т.е. фактически социо-исторических организмов. Но они не равноправны. Одно из 

них является гегемоном. История ядра – история борьбы за гегемонию между несколькими 

претендентами, победы одного из них, его господства над мир-экономикой и последующего его 

упадка. Но главное – отношения ядра и периферии. Суть их заключается в том, что государства 

ядра безвозмездно присваивают излишек, созданный в странах периферии. Периферию 

(periphery) мир-экономики составляют страны, поставляющие сырье странам ядра и поэтому 

экономически и политически зависимые от последних. Полу-периферийные (semi-periphery) 

страны мир-экономики занимают промежуточное положение между государствами ядра и 

периферии (государства Центральной, Восточной Европы, быстроразвивающиеся страны Юго-

Восточной Азии, Россия). 

И. Валлерстайн выделял три этапа развития мир-экономики. На первом этапе (XV–XVI 

вв.) произошло возникновение мир-экономики из мир- империй в результате географических 

открытий и колониальной экспансии европейских стран. Государства, составляющие ядро 

системы (Португалия, Испания, Нидерланды, Великобритания, Франция и др.), получили 

доступ к дешевой рабочей силе и богатым природными ресурсами периферийным областям, 

которые вошли в состав мир-экономики. Это способствовало первоначальному накоплению 

капитала и развитию мир-экономики на втором этапе (XVI – первая треть XVII в.). 

Для каждого уровня части этой системы присущ свой характер труда. В странах ядра 

действует свободный рынок труда, в полу-периферийной зоне преобладает неэкономический, 

принудительный характер труда при меньшем уровне квалификации трудовых ресурсов, в 

периферийных районах представлен рабский труд. На третьем этапе развития мир-экономики 
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возрастает роль политических процессов. Это проявляется в увеличении роли государства в 

регулировании экономической деятельности. При развитии экономики происходит укрепление 

государственных структур за счет подготовки большого количества чиновников, формируются 

постоянные национальные армии, которые служат для поддержания внутренней стабильности 

государств. Укрепление государств и усиление их роли в экономике вызывает рост 

конкуренции между ними на международной арене, восхождение одних и падение других. 

Дальнейшее развитие мир-системный анализ получил в 1990-х гг. в трудах Андре Г. 

Франка, Б. Гиллса и их последователей, которые разработали новый вариант теории мировой 

системы. Новая теория мировой системы основывается на следующих положениях: 

1. Мировая система – это совокупность регионов, объединенных между собой 

торговыми связями. Особенности ее функционирования проявляются через взаимодействие 

центра с периферией, циклы накопления и распределения капитала, соотношение гегемонии и 

конкуренции. 

2. Мировая система начата формироваться 5 тыс. лет назад в Западной Азии и 

Северной Африке (Месопотамия, Египет), затем распространилась на большую часть Евразии 

и Африки; в XV столетии стала включать в себя Северную и Южную Америку, а в XVIII в. – 

Австралию и Океанию. Поэтому мировая система – это единственная структура, в рамках 

которой может быть понята большая часть истории человечества за последние 5 тыс. лет. 

3. Периферийные страны в этой мировой системе превращаются в элементы 

механизма распределения излишка созданной стоимости в центр, а потому их развитие 

подчинено требованиям стран, которые его образуют. 

4. Невозможно понять развитие отдельных частей мировой экономики вне их 

взаимоотношений между собой и с остальным миром. Мировая экономика может оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на периферийные страны. Это означает, что 

страны развиваются в рамках определенной глобальной структуры, когда глобальная торговля, 

перемещение финансов, рабочей силы и технологий оказывают огромное влияние на 

внутреннее развитие. 

5. Ошибочно считать существующую мировую систему «капиталистической» и 

ожидать ее смену более хорошей «социалистической» альтернативой. 

По общему мнению, сторонников мир-системного подхода, современная мир-система 

находится в глубоком кризисе, так как перестали работать многие позитивные системные 

факторы, в частности, сдерживающая роль советского противоцентра и «холодной воны», а 

также исчерпание природных ресурсов, энергетические кризисы, демографические проблемы 

Запада и кризис либеральной идеологии капитализма. И. Валлерстайн в последних 

исследованиях указывает, что мировой порядок, который возникнет к 2050-2075 гг. будет 

кардинально отличаться от современной капиталистической мир-системы структурно и 

функционально. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 

Цель: Изучить методологические подходы классической социологии 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как целостная система; как социальный 

организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, Э. 

Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. 

Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Текст лекции 

Тема лекции 2.1. Методологические подходы классической и неоклассической 

социологии 

1. Общество как целостная система; 

2. Методология исследования в классической и неоклассической социологии; 

3. Парадигма социальных фактов; 

4. Парадигма социально-исторического детерминизма. 

 

Общество как целостная система. Общество – ϶ᴛᴏ объединение людей, имеющее 

закрепленную совместную территорию, общие культурные ценности и социальные нормы, 

характеризуемое осознанной социокультурной идентичностью (самопричислением) его членов. 

Классическая социология рассматривает общество как целостную систему, 

включающую в себя подсистемы более низкого порядка. Общество, как система сложная, 

многомерная, динамично изменяющаяся во времени и пространстве, имеет сложную 

многомерную структуру, включающую элементы разной степени сложности, которые 

объединены разного рода связями, взаимодействиями и коммуникациями, функционирующие 

в тесном единстве. 

Основатели социологии – О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Г. 

Зиммель рассматривали общество как целостную функционально связанную систему, элементы 

которой теснейшим образом взаимосвязаны и часто взаимообусловлены. 

В классической социологии обществом принято считать объединение людей, которое 

имеет следующие признаки: 

1) не является частью какой-либо другой более крупной системы; 

2) его пополнение идет главным образом за счёт деторождения; 

3) имеет собственную территорию; 

4) имеет собственное название и историю; 

5) существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивидуума; 

6) имеет развитую собственную культуру. 

Таким образом, можно сказать, что общество – это люди, взаимодействующие на 

определенной территории и имеющие общую культуру. Под культурой принято понимать 

определенный набор (комплекс) символов, норм, установок, ценностей, присущих данной 

социальной группе и передаваемых из поколения в поколение. Общество должно быть 

рассмотрено как совокупность разного рода групп людей, которые формируются на базе общих 

интересов, целей, взаимодействий, общения, взаимопомощи. Целостность этой системе 

придают взаимодействия и взаимоотношения, которые объединяют элементы системы в некое 

единство. Отсюда следует, что общество является целостной системой и предметом 

взаимодействия людей. 

Элементами общества как системы являются: 

- социальные институты, 
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- социальные общности, 

- социальные группы, классы, слои, 

- организации, 

- человеческие индивиды. 

Соответственно в обществе выстраиваются различные отношения: экономические, 

юридические, правовые, управленческие, религиозные, личные, групповые, семейные и др. 

При рассмотрении и изучении общества часто используется принцип выделения сфер: 

• экономическую сферу жизни общества составляют экономические, 

материальные, производственные отношения между людьми и их объединениями; 

• политическую сферу – деятельность политических институтов и организаций, 

органов власти, правоохранительных органов, социальных и политических движений, 

политических лидеров разного уровня; 

• духовную сферу жизни образуют образование, наука, общественное сознание, 

религия, культура, искусство; 

• социальную сферу – взаимодействующие общности разного рода людей – классы, 

этносы, социальные слои, группы, организации. 

Все сферы жизни общества функционируют в теснейшей взаимосвязи, вместе с этим, все 

сферы выполняют определенные функции в обществе и являются сложными общественными 

подсистемами. Они имеют, в свою очередь, сложную структуру, которая включает в себя 

разного уровня сложности элементы, объединенные общественными отношениями. 

Общественные отношения, с одной стороны – главный признак общественной системы, а с 

другой стороны – важнейший ее элемент. 

Все многообразие отношений в обществе можно, в общем виде, свести к двум типам 

отношений – материальным и духовным отношениям, которые взаимосвязаны и не существуют 

в отрыве друг от друга. 

Методология исследования в классической и неоклассической социологии. 

Типология методологических подходов к исследованию по стилю научного мышления 

связано с понятием научной парадигмы. Парадигма – одно из ключевых понятий современной 

философии науки, обозначающее совокупность убеждений, ценностей, методов и технических 

средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих существование научной 

традиции. В широкий научный оборот понятие «парадигма» ввел Т. Кун («Структура научных 

революций», 1962). Парадигма – это упорядоченная система методологических принципов, 

концептов, подходов и процедур, которая принимается в данной науке в качестве эталона, 

образца построения и оформления любой теории и научного труда. Парадигмы являются не 

только хронологическими рубежами в развитии науки, но выступают и в качестве научной 

культуры или стилистики профессионального мышления ученых. В социологии под 

парадигмой понимается исходная концептуальная схема, модель постановки и решения 

проблем, доминирующих на протяжении определенного исторического периода в научном 

сообществе. Это целостная система исходных категорий, идей, положений, допущений и 

принципов научного мышления, позволяющую давать непротиворечивое объяснение 

изучаемым явлениям, выстраивать теории и методы, на основе которых реализуются 

исследования. Парадигма, фактически, является алгоритмом решения исследовательской 

задачи. 

В дискурсивном аспекте какой-либо самостоятельной области знаний или 

теоретического подхода парадигма предстает как краткое описание основных понятий, 

допущений, предложений, процедур и проблем. В методологии парадигма понимается как 

представления о предмете науки, ее основополагающих теориях и специфических методах, в 

соответствии с которыми организуется исследовательская практика научным сообществом в 

определенный исторический период. Иногда под парадигмами понимаются крупные теории, 

группы теорий или метатеории. Одна и та же парадигма может стать основой не одной, а ряда 

теорий, и разрабатываться представителями нескольких социологических школ. Каждая 
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парадигма определяет угол зрения, стиль мышления ученого, его теоретический подход к 

изучению, интерпретации и оценке социальных фактов и требует выработки своеобразного 

категориального аппарата. Парадигма, обеспечивая будущих ученых готовой системой знаний, 

составляет совокупность принципов и подходов, лежащих в основе соответствующих 

теоретических и методологических концепций, школ и направлений. В парадигму может быть 

включена и совокупность методов, развертывающих ее в целую систему соответствующих 

исследовательских процедур. 

Появление и институционализация в социологическом знании различных парадигм и 

теорий связаны с поиском учеными адекватного методологического инструментария для 

изучения и объяснения социальной реальности, которая по-разному интерпретируется 

исследователями. Парадигма – это теория, принятая в качестве образца для решения задач. 

Парадигма, как дисциплинарная матрица, требует разносторонней коммуникации (общения) 

ученых и единодушия их профессиональных суждений. Согласно Куну, научное сообщество 

состоит из специалистов определенной области науки, получивших схожее образование, 

имеющих сходные исследовательские навыки, усвоивших одну и ту же учебную литературу и 

отвечающих за развитие своей дисциплины, включая обучение научной смены. 

В своем становлении социология проходила эпохи профессионального рефлексивно-

критичного мышления, на протяжении которых ученые существенно меняли свои 

представления о том, «что есть наука». В результате сегодня в науке сосуществуют и 

взаимодействуют три основные социологические парадигмы: классика, модерн и постмодерн. 

Развитие парадигм социологии глубоко связано с имманентной логикой процессов развития 

современной науки и общества. 

Со всеми своими достоинствами и недостатками эти парадигмы продолжают и сегодня 

сосуществовать, и развиваться в современной социологии: классическая методология – вопреки 

известному скепсису и моде; неклассическая – вопреки собственной сложности и 

превышающему все мыслимые пределы теоретическому плюрализму мнений и даже просто 

«разброду»; постнеклассическая (парадигма постмодерна) – вопреки массовому непониманию 

и собственной внутренней неопределенности. 

Под метапарадигмой понимается обобщающая теоретическая характеристика 

родственных парадигм; объектом исследования метапарадигмы являются парадигмы и теории, 

взятые во взаимосвязи. Метапарадигма в социологии есть такое системное представление о 

взаимосвязях между различными теориями, которое включает: 

а) принятие некоторой общей для данных теорий философской («метафизической») идеи 

о социальном мире с ответом на критериальный вопрос: что есть «социальное»; 

б) признание некоторых общих принципов, критериев обоснованности 

и достоверности знания относительно социальных процессов и явлений и, наконец, 

в) принятие некоторого общего круга проблем, подлежащих или, напротив, не 

подлежащих исследованию в рамках данной парадигмы. 

В теоретической социологии выделяются пять метапарадигм: классическая, 

неоклассическая, постклассическая, неклассическая, постнеклассическая. Формирование 

классической метапарадигмы приходится на конец XIX – начало XX в. и соответствует 

классическому этапу развития социологии, а последующие четыре метапарадигмы возникли в 

XX в., существуют и развиваются на современном этапе теоретической социологии. 

Классическая социология рассматривала свой объект, т.е. тот фрагмент реальности, 

который подвергался изучению, как нечто данное извне и потому совершенно независимое, 

отделенное в своем существовании от исследователя – познающего субъекта. По этим 

представлениям, и такой объект, как общество, представляет собой объективно существующую 

реальность, которую можно научно анализировать и строго измерять происходящие в ней 

изменения, сравнивать, экстраполировать, осуществлять научное предвидение, делать 

обоснованные прогнозы. В сущности, стандарты естествознания распространялись на всю 
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науку, включая гуманитарные дисциплины. В этом и состояла главная идея позитивизма, на 

теоретико-методологической базе которого и возникла в XIX в. научная социология. 

Чтобы выводы ученого были точны и объективны, необходимо лишь использовать 

соответствующий инструментарий и выдерживать установившиеся правила замеров раз за 

разом, что позволяет надежно выявлять истинное положение вещей и иметь возможность 

сравнивать и анализировать полученные результаты. Эта тактика до сих пор приносит 

неоспоримые результаты в социологии малых групп и в социологии общественного мнения. 

Классическая парадигма социологического исследования построена на следующих 

простых положениях: 

• идея независимости объекта и познающего субъекта; 

• идея приоритетной значимости выявления природы объекта: его бесстрастно 

наблюдают, описывают, регистрируют, анализируют посредством стандартных процедур; 

• идея самоценности количественных (эмпирических) методов; 

• широкое использование инструментальных подходов; 

• понимание ценности эксперимента как главного способа проверки истинности 

достигнутых результатов; 

• принципиальный отказ от субъективности, идеологической предвзятости и 

широких обобщений. 

Эта парадигма и сегодня имеет широкое распространение среди социологов-

прикладников и теоретиков неомарксистской школы. В классической парадигме социологи 

следуют за своим объектом, и именно объект выступает ведущим элементом в процессе 

познания. А вот субъект (ученый) здесь последовательно объективируется, фактически 

становится в один ряд со стандартными процедурами и обычными инструментами. Ведь в 

классической парадигме субъект – величина заменяемая, от перемены субъектов только 

улучшается верификация – независимое подтверждение полученных результатов разными 

исследователями, экспериментаторами. В результате классическая парадигма до сих пор 

считается предпочтительной в любой науке в силу массовости своих представителей, 

«древности» и авторитетности традиций, строгости сциентистских принципов, позволяющих 

отличить истинную научность от ненаучности, значимый результат – от гипотез и 

интерпретаций. 

Однако строгость и кажущаяся самоочевидность теоретических построений 

классической науки своей обратной стороной зачастую имели очевидную односторонность, 

безапелляционность суждений и явную склонность к догматизму. Такой подход плохо 

соответствует живой динамике столь сложного объекта исследования, как современное 

общество. Неоклассическая метапарадигма развивалась как синтез (симбиоз) обновляющихся 

классических теорий. Особенно это касается трактовок общества и его 

революционного/эволюционного развития. 

При ретроспективном взгляде на историю социологической мысли отчетливо 

выявляются два типа парадигм научной социологии, или, иначе говоря, две принципиально 

различные типологии парадигм социологии, принципиально отличающиеся по отношению к 

социальной действительности. По этому вопросу в теоретической социологии и сегодня 

продолжается противостояние двух основных научных лагерей – эволюционистов и 

конфликтологов. 

Эволюционисты рассматривают, как устанавливаются функциональные соответствия в 

социальной системе, то общественное согласие, которое формируется на основе единой 

системы норм и ценностей, разделяемой большинством граждан, и которое и образует 

собственно общество. По их мнению, изменения в обществе в большинстве своем носят 

постепенный, а не революционный характер. Время от времени возникающие отклонения и 

дисфункции адаптируются и интегрируются социальной системой с помощью специальных 

социальных механизмов – правоохранительные органы, суды, демократическая избирательная 

система, культура и т.п. Общество в целом развивается в сторону повышения адаптивности на 
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основе функциональной дифференциации. Главными социальными ценностями выступают 

общественное согласие, равновесие и стабильность. В рамках данной парадигмы наибольшую 

известность получили структурно-функциональный анализ, теории общественного 

взаимодействия и глобализации мира. 

Конфликтологи акцентируют внимание на борьбе в обществе различных социальных 

групп и направлений. Они изучают, как социальная конкуренция, противоборство, «война всех 

против всех» в современном обществе отражаются на форме и устройстве человеческого 

общежития. Согласно этому подходу, конфликты имманентно и объективно присущи любому 

обществу и, в принципе, неустранимы, но их можно рационально регулировать и разрешать. 

Именно конфликты являются основой развития современного общества. Из 

конфликтологических концепций наиболее известными являются теории классовой борьбы 

(марксизм) и расовой эксплуатации. Таким образом, конфликтологи видят в основе строения и 

развития общества противоречие, а эволюционисты – функциональное единство и равновесие. 

Поэтому эволюционистские теории хорошо подходят для анализа стабильных, гармонично 

развивающихся обществ, а конфликтологические – для обществ, вошедших в стадию острого 

кризиса, потерявших социальную управляемость и действенность обычных адаптационных и 

интеграционных механизмов, особенно для обществ переходного типа, переживающих тяготы 

модернизационных процессов с их острыми противоречиями, повышенной конфликтностью и 

зигзагами развития.В классической социологии выделяют наиболее отчетливые и значимые для 

развития социального знания исследовательские парадигмы, связанные с конкретными 

школами и направлениями. 

Парадигма социальных фактов связана с именем Э. Дюркгейма и школой 

функционализма. В этой парадигме социальная реальность рассматривается как 

самостоятельная и не зависящая от воли и действий отдельных индивидов, состоящая из 

социальных фактов – социальных структур и институтов, которые и выступают предметом 

изучения социологии. Общая гипотеза функционализма заключается в том, что любой 

конкретный социальный феномен должен исследоваться с точки зрения выполняемых им в 

обществе функций. Парадигма социальных фактов или, иначе, структуралистская 

(фактуалистская) парадигма представляет собой макросоциологическую парадигму и 

объединяет функционализм, структурный функционализм и конфликтосоциологию. 

Постулатами данной парадигмы в общесоциологическом плане являются: признание 

функционального единства общества, его рассмотрение как относительно равновесной 

системы, которой характерны саморегуляция, самосохранение, способность к 

самовоспроизводству, а каждому элементу присущ набор явных и скрытых функций, или 

дисфункций. 

Структуралистская парадигма рассматривает общество как целостность 

(самодостаточность), которая обеспечивается его главными структурами, среди которых 

выделяются: социальные системы (общественные институты); культурная система как 

регулятивная сила; поведенческие системы, задающие принципы и правила; личностные 

системы (как репертуар ролей и личностные мотивации). Общественная жизнь представляет 

собой бесконечное множество взаимодействия людей и переплетения этих взаимодействий. И 

главная задача социологии с этих позиций – это изучение механизма и структуры социальной 

системы, которые обеспечивают социальный порядок, равновесие, стабильность и 

выживаемость системы и различных подсистем общества. Общим свойством системы является 

взаимозависимость. Взаимозависимость – это определенный порядок взаимодействия между 

элементами, входящими в систему, то есть существование контроля, ограничение в поведении, 

учет поведения других. Все системы действуют в сложном взаимодействии со средой. 

Процесс рассматривается как целостное, многоуровневое образование; изучение явления 

осуществляется с учетом вариативности – в пределах конкретной культуры либо более 

обширного пространства, в котором оно изменяется; в качестве конечного результата выступает 

моделирование «структуры», установление скрытой логики формирования культурной 
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целостности. Методы, используемые при исследовании форм в рамках парадигмы, изучают 

общечеловеческие универсалии, социальные законы и схемы интеллектуальной работы. Эти 

формы обозначаются понятием структуры. Она, в свою очередь, трактуется как комплекс 

отношений, сохраняющих свою устойчивость в течение продолжительного исторического 

периода либо в разных районах мира. Эти основополагающие структуры функционируют как 

бессознательные механизмы, осуществляющие регулирование всей духовно-творческой 

деятельности человека (см. Рис. 5). 

Функциональная парадигма тесно связана со структуралистской парадигмой, так как 

функция является одним из основных понятий структурного функционализма. Во-первых, 

функция влияет на устойчивость социальной системы, во-вторых, она принадлежит всем 

структурным элементам системы и, в-третьих, через функции эти элементы выполняют свои 

цели и задачи. Функция является связью между целым (системой образования как социальным 

институтом) и его структурными элементами. В рамках функциональной парадигмы система и 

его сегменты рассматриваются через его функции, назначение которых – нивелирование любых 

социальных различий, исправление социального статуса. Поэтому важен анализ образования с 

точки зрения функциональности/дисфункциональности, функциональной необходимости, 

функционального единства и т.п. 

Являясь методологическим принципом анализа явлений общественной жизни, 

функционализм основывается на вычленении исследуемого объекта (общества, общественно-

экономической формации, социального института, социального процесса и т. д.) в качестве 

целого; разложение его на составные части (элементы, факторы, переменные); выявление 

функциональных зависимостей как между этими составными частями, так и между составными 

частями и целым. Исходная проблема функционализма –  вычленение целого; в конечном счёте 

способ вычленения целого обусловлен явными или скрытыми предпосылками теоретического 

мышления. 

В пределах рассмотрения уже выделенного целого функциональный подход 

сосредоточивает внимание на выяснении специфики связей между элементами и целым. В связи 

с этим возникает вопрос о типах связи между частью и целым, о степени вариабильности 

рассматриваемых систем в зависимости от жесткости или гибкости связей различного рода (см. 

Рис.6). Наиболее важными понятиями функционализма, описывающими процесс 

воспроизводства социального целого, являются понятия культуры, социальной системы и 

социализации. В процессе социализации индивиды научаются определенным формам 

взаимодействия с окружающей социальной средой, интериоризируют, то есть глубоко 

усваивают эти формы, включая их в свою личность, и становятся членами различных 

социальных групп, приобретая в них конкретный статус. Социальная система – некоторая 

совокупность обществ. отношений, обладающая устойчивостью и способностью 

воспроизводить себя во времени. Любая социальная система сохраняет свои формы и способы 

функционирования независимо от конкретных индивидов, ее составляющих. Она имеет свои 

пространство, временные и социальные границы, отделяющие ее от иных систем. В процессе 

исследования фиксируется определенную совокупность «входов», «выходов» и внутренних 

состояний системы. Преемственность социальной системы обеспечивается благодаря культуре, 

которая содержит в себе информацию о структуре социальной системы и обладает 

определенными материальными и идеальными средствами передачи этой информации. 

Важнейшей стороной воспроизводства социальной системы является процесс социализации 

индивидуума, в ходе которого он усваивает заданные культурой средства общения, навыки 

деятельности, знания, нормы и ценности. В ситуации, когда систему социальных ценностей 

характеризует устойчивость, воспроизводимость во времени и распространенность в пределах 

данного общества, эта система формализуется, конкретизируется в форме социальных норм. 

Сложившиеся в данной культуре ценности выступают по отношению к индивидууму и – через 

него – по отношению к последующим состояниям системы в виде социальных потребностей, 
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конечные основания которых следует искать в разделении труда, сформировавшихся формах 

общения, в соотношении наличных образов жизни, присущих различным социальным группам. 

Структурно-функциональная методология и явилась конкретным результатом решения 

данной задачи. Общество рассматривается как система взаимозависимых элементов (структур), 

составляющих в своем единстве общество как систему. Семья, государство, религия – это всего 

лишь элементы целого и только как таковые они имеют какое-либо значение. То есть, они 

имеют смысл лишь как части целого и как выполняющие определенные функции (работающие 

на целое) ради целого, обеспечивая его целостность и устойчивость (адаптивность, 

целедостижение, интегративность и поддержание ценностного образца). Основное внимание 

социологов данного направления сосредотачивается на исследовании того, какой вклад 

различные части общества (структуры) вносят в интеграцию целостного – социальной системы. 

Все внимание сосредотачивается на изучении тех функций, которые играют в обществе, 

скажем, государство, мораль, семья и т.д. То есть, главная задача социологии, по их мнению, 

заключается в изучении механизмов и структур, обеспечивающих устойчивость социальной 

системы. Характерной чертой данного направления в социологии, является «нормативизм», 

суть которого в признании обусловленности поведения человека и социальной организации 

нормативными предписаниями и ценностями, рассматриваемые как высший уровень регуляции 

социальных процессов. Понятие «общепринятая норма» означает, что все члены общества 

знают данное предписание, согласны с ним, признают его позитивный характер и 

руководствуются им в большинстве случаев, а также ожидают друг от друга поведения, 

соответствующего этой норме. Структурный функционализм – это такое направление в 

социологии, которое рассматривает общество, социум, их явления и процессы как социальные 

системы, имеющие свою структуру и механизм взаимодействия соответствующих структурных 

элементов, каждый из которых выполняет своеобразную роль, функцию в данной системе. 

Один из центральных постулатов структурного функционализма гласит: «Функцией отдельного 

социального феномена является его вклад в совокупную социальную жизнь, которая 

представляет собой функционирование социальной системы в целом». Другим выражением 

сути функционализма может служить положение о том, что как одно явление может иметь 

различные функции, так и одна и та же функция может выполняться различными явлениями. В 

структурно-функциональной теории социальных систем исходное место занимает понимание 

социального действия как единства трех подсистем: субъекта действия (индивида как 

действующего лица), определенной ситуации и ценностно-нормативных предписаний как 

условий действия. Эмпирические данные, по Парсонсу, обретают действительный смысл, если 

они исследуются в системе координат «действующее лицо – ситуация». Важнейшее значение 

придается категории «система действия», а сама социальная система понимается не как система 

«культурных стандартов» (Э. Дюркгейм), а как система социального действия, 

мотивированного поведения, взаимодействующая с культурными-стандартами, как и с 

физическими и биологическими элементами окружающей среды. Социальное действие – это 

самоорганизующаяся система, отличающаяся символичностью (язык, ценности и др.), 

нормативностью и волюнтаристичностью (независимостью от среды). В общей системе 

социального действия Т. Парсонс выделял четыре подсистемы: социальная система, культура, 

личность и поведенческий организм, которые друг для друга выступают как специфические 

среды их деятельности. Каждое общество, каждую культуру следует рассматривать как 

целостность, состоящую из взаимодействующих элементов, выполняющих определенную 

функцию, что обеспечивает функционирование всей системы в целом; структурный 

функционализм исследует, каким образом социальные явления выполняют различные функции 

системы. Под структурой понимается совокупность статусов, ролей, стратифицированных 

социальных групп, связанных между собой в соответствии с функциональными отношениями. 

Функция служит саморегуляции системы или приспособлению ее к среде. Функции могут 

иметь две формы: «явную» (понятную и признанную) и «латентную» (скрытую). «Дисфункция» 

– условия, ограничивающие стабильность, ослабляющие саморегуляцию данной системы. Для 
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выявления дисфункциональности системы используются понятия аномии и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. Аномия – особое нравственно-психологическое состояние 

индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется разложением системы 

моральных ценностей и вакуумом идеалов. В широком смысле аномия – это состояние 

общества, при котором нарушается нормативная регуляция поведения индивидов и социальных 

групп, поскольку общепринятые прежде нормы, законы, культурные ценности либо не 

соответствуют новым, либо новые еще отсутствуют. Основная мысль структурного 

функционализма заключается в том, что любая система старается поддержать равновесие и 

согласовать различные элементы между собой, чтобы добиться максимальной гармонии между 

ними. 

Р. Мертон выдвинул гипотезу: отклоняющееся поведение есть «симптом расхождения 

между культурно предписанными устремлениями и социально структурированными путями 

осуществления этих устремлений». Р. Мертон вывел типы приспособления индивидов к 

культурным ценностям через принятие или отвержение и замены их новыми – это 

конформность, инновация, ритуализм, бегство, мятеж. Люди могут переходить от одной 

альтернативы ролевого поведения к другой по мере вовлечения в разные сферы социальной 

деятельности». Мертон выделяет пять типов индивидуальной адаптации в зависимости от 

способов усвоения, принятия или отрицания господствующих в обществе культурных норм: 

• конформизм (социальные цели общества и способы их достижения принимаются 

личностью полностью); 

• инновационность (личность принимает социальные цели, но не способы их 

достижения); 

• ритуализм (социальные цели не осмысливаются, но способы их достижения 

непоколебимы); 

• ретритизм (отрицание как общепринятых социальных целей, так и способов их 

достижения); 

• мятеж, бунт (замена общепризнанных целей и средств их достижения). 

Основные положения структурного функционализма: 

Общество – это полноценная система, а потому любые законы системного анализа на 

него распространяются. В частности, общество не сводится к простой сумме входящих в него 

членов, оно имеет относительную самостоятельность, хоть и зависит в какой-то степени от 

других обществ. Процессы этой системы изучаются с точки зрения входящих в нее частей и их 

взаимодействия, но всегда первичное значение придается целостности. Система все равно 

ограниченная. Проще говоря, внутри нее существуют процессы, которые направляются на 

сбережение целостности ее границ. Примером такого структурного элемента является армия. 

Основные недостатки структурно-функционалистской методологии: 

1) телеологизм; 

2) статическое рассмотрение общества; 

3) абстрактность понятийного аппарата; 

4) неспособность учесть индивидуальное в социальном, ввести индивида логически 

строгим путем в описание саморегулирующихся систем; 

5) недооценка проблем зарождения и социальных норм и ценностей, в соответствии с 

которыми должны вести (и ведут) себя люди, группы людей, организации в социальной 

системе; 

6) идеологичность, суть которой в оправдании стабильности, неизменности, 

интегрированности западного общества, а отсюда – и игнорирование факта и роли социального 

конфликта, самой мысли о зарождении конфликта в процессе взаимодействия социальных 

субъектов. 

Парадигма социально-исторического детерминизма связана с именами К. Маркса и его 

последователей. В этой парадигме социальная реальность рассматривается как совокупность 

отношений между людьми, складывающаяся в процессе их совместной деятельности, в первую 
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очередь, – в процессе трудовой деятельности; роль самих реальных индивидов фактически 

минимизируется, а единственным фактором развития общества считаются социально-

экономические структуры, взаимодействующие между собой согласно внутренней логике 

естественно-исторического процесса. связана с работами классиков марксизма. В фокусе 

внимания парадигмы социально-исторического детерминизма – социальные структуры, 

которые, взаимодействуя друг с другом, порождают социальный процесс. Реальная 

историческая роль отводится не индивидам, а массам, причем последние могут действовать 

только в благоприятном для этого контексте взаимодействия структур. Фактическое устранение 

из объяснительной схемы реального человека, приписывание ведущей роли в общественном 

развитии производственно-экономическим факторам дают основание определить эту 

парадигму как экономический детерминизм. 

Социальный конфликт (К. Маркс, Р. Дарендорф) признается в качестве решающего, 

главного или по крайней мере одного из решающих факторов социального развития. 

Конфликты могут содействовать или разрушению, или укреплению социальных связей, то есть 

общества. В закрытых («ригидных») обществах конфликты, разделяя общество на враждующие 

классы, подрывают основы коллективного согласия и ведут к революционному насилию; в 

открытых (плюралистических) обществах, – наоборот, – им дается выход и соответствующие 

институты оберегают его целостность. 

Целостность конфликтов в том, что они не дают обществу окостенеть и открывают 

дорогу инновациям. Конфликт рождается на основе противодействия, сопротивления одной 

группы (силы) давлению или господству противоположной силы. Другой какой-то группы. 

Конфликт есть оборотная сторона (альтер эго – другое я) интеграции и поэтому он естественен, 

более того неизбежен также как естественная интеграция. Подавления конфликтов ведет к их 

обострению, а «рациональная регуляция» – к «контролируемой эволюции». 

Причины конфликтов неустранимы, однако «либеральное», демократическое, открытое 

общество может улаживать их на уровне конкуренции между индивидами, группами и 

классами. Что касается причин социальных конфликтов, то они разными социологами 

усматриваются в разных вещах: в психологии людей, в противоборстве групп за несовместимые 

цели, за перераспределение доходов. Признавая важную роль в жизни общества социальных 

конфликтов, их неизбежность, западная конфликтосоциология, тем не менее, считает их 

временным явлением, тогда как согласие, порядок, спокойствие – нормальным явлением. Сам 

классовый конфликт возникает потому, что люди разделены на различные классы в 

зависимости от того, владеют ли они средствами производства или не владеют 

(собственностью), в зависимости от того, каково их экономическое положение в обществе. 

Двумя такими классами в капиталистическом обществе являются буржуазия и пролетариат. 

Они постоянно враждуют между собой. Принципиальной теоретической характеристикой 

понимания личности в марксизме является детерминированность личности общественными и, 

в первую очередь, производственными отношениями. Личность в таком теоретическом 

контексте становится прежде всего носителем качеств, которые формирует в ней 

принадлежность к определенному классу – социальной общности, определяемой отношением к 

средствам производства. 

С тем, что Марксова социология сыграла важную роль в становлении современной 

конфликтосоциологии следует согласиться. Но безоговорочно отнести ее к 

конфликтосоциологии было бы неверно. Таковой она является лишь в силу того, что Маркс 

считал источником развития общества (как и вообще всякого развития) противоречия, 

проявляющее себя как единство и борьба противоположностей. Однако конфликт в марксизме 

– это всего лишь стадия, ступень в процессе формирования и разрешения противоречия – 

высшая ступень развития противоречия, требующая своего разрешения. Это – во-первых, во-

вторых, конфликт между классами у Маркса носит временный характер, так как сами классы 

по Марксу имеют исторический характер: они не вечны – возникают и исчезают при 

соответствующих условиях. Родовой строй (первобытный коммунизм) – неклассовое общество, 
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– как неклассовым по Марксу, будет и коммунистическое общество, идущее на смену 

капитализму (человеческое общество или обобществившееся человечество). 

Западные социологи действительно, много заимствовали у Маркса. Но подменили 

терминологию: противоречие заменено конфликтом. Это сделано, чтобы отмежеваться от 

марксизма, массированно используя его, что, однако не корректно по указанным уже ранее 

причинам. Некорректным является и распространение на всю историю и классовой борьбы, 

которая по Марксу исчезнет вместе с исчезновением частной собственности и самих классов. 

Следовательно, марксизм оказал важное влияние на конфликтосоциологию (ее формирование), 

но считать марксистскую социологию буквально конфликтосоциологической неверно. Таковой 

ее можно считать лишь с учетом определенных оговорок. 

Влияние структурного функционализма ослабло, как под влиянием критики со стороны 

других социологических направлений, особенно за его известную метафизичность и 

консерватизм, так и под воздействием новой, резко обострившейся общественно-политической 

ситуации в странах Запада, прежде всего в связи с неприспособленностью структурного 

функционализма к адекватному отражению и анализу острых социальных конфликтов. 

 

Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 

Цель: сформировать представление об антропоцентризме 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема лекции 2.2. Антропоцентризм – основа неклассической метапарадигмы 

1. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности; 

2. Микросоциологическая интерпретивная парадигма; 

3. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании; 

4. Методология социологического бихевиоризма. 

 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности 

В неклассической социологии объектом исследования выступает общество как 

конструкция непрерывно меняющейся реальности агентами, которые производят социальные 

изменения. Рационализируя социальный объект, К. Маркс концептуализировал представления 

о поступательном стадиальном развитии общества (в известной теории общественно-

экономической формации) и предельно обобщенной в своих социальных оппозициях классовой 

структуре общества. М. Вебер, решая сходную задачу, создал теорию «идеальных типов», т.е. 
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научных представлений о неких социологических моделях – о том, как строились и развивались 

бы социальные объекты в «чистом виде», без влияния «посторонних» для них помех, 

воздействий и случайных отклонений. Рационализируя технологии познания, социологи эпохи 

модерна стали внимательнее относиться к методологии, методике и технике исследования. В 

системе отношений между субъектом и объектом ведущую роль стала играть познавательная 

деятельность, т.е. проблема, как можно изучать социальную реальность. В результате на смену 

социологическому позитивизму, структурному функционализму, психологизму и эконом-

детерминизму пришли социальная феноменология, теория рационального действия, 

символический интеракционизм, теория социального обмена и этносоциология. 

Если основные классические парадигмы сложились в Западной Европе (во Франции и в 

Германии), то неклассические парадигмы – в США. Соответственно, объектом, который 

описывают классические социологические парадигмы, является классический 

западноевропейский капитализм XVII-XIX вв. Объект неклассической социологии – 

капитализм XX – XXI вв., постепенно приобретающий черты «постиндустриального» или 

«информационного» общества. 

Если для классической социологии характерен упор на макро-социологические 

исследования (т.е. попытка понять наиболее общие законы развития общества как целого), то 

неклассических социологов интересуют в основном исследования микро-социологические. В 

отличие от классических социологов, социологи XX в. все более и более разочаровывались в 

глобальных схемах развития исторических процессов (в т.н. «Больших Нарративах», как их 

называл Ж.Ф. Лиотар) и все более и более интересовались конкретными социологическими 

«теориями среднего уровня», описывающими достаточно узкие сферы общественной жизни – 

семью, образование, науку, религию и т.д. 

Если классическая социология в качестве идеала ориентировалась в основном на 

наиболее развитые в то время физико-математические науки, то постепенно интерес сместился 

от механики и физики к биологии (Т. Парсонс), а затем – в сторону гуманитарных наук, включая 

психологию и психоанализ. Социологи все больше и больше стали осознавать, что общество 

составляют сознательные и своевольные существа, которые в своем взаимодействии совсем не 

похожи на молекулы идеального газа. 

Микросоциологическая интерпретивная парадигма 

Исследовательские подходы неклассической социологии, направленые на исследование 

не общества в целом с его структурой и функциями, а на изучение действий отдельных людей 

и малых групп объединяются в группу интерпретивных парадигм. Интепретивные или микро-

социологические парадигмы противостоят позитивизму, согласно которому: общество – 

объективная реальность, существующая независимо от нашей воли и сознания, развивающаяся 

по объективным законам, которые можно обнаружить точными научными методами. 

Микросоциологическая парадигма гласит: общество – вторичная реальность, создана из 

человеческих впечатлений, субъективных смыслов, представлений людей о том, какая она 

должна быть; возникает в момент социального взаимодействия и является такой, какой мы её 

конструируем. Исследователь такой реальности неизбежно влияет на изучаемые процессы даже 

самим своим присутствием. Это течение определяется принципиальным отказом от 

исследования макропроцессов и анализа материальных факторов. Интерпретивная парадигма 

пытается преодолеть противопоставление человека и общества или их рассмотрение в качестве 

самостоятельных автономных подсистем, что характерно для структурного функционализма. В 

то же время попытки достичь этой цели все же приводят представителей интерпретативные 

парадигмы к признанию приоритета социального над индивидуальным. 

Центральной категорией считается «социальный процесс», или «социальный акт», 

который отождествляется с непрерывным, постоянным изменением и развитием. Содержанием 

социальных процессов является взаимодействие индивидов в группе и обществе. Все остальное, 

что существует в социальном пространстве, является следствием социального процесса 

взаимодействия- и социальный мир, то есть общество в целом, и среда социальной 
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деятельности, и сам индивид. Взаимодействие или диалог, происходит с помощью знаков 

(жеста, языка). В процессе взаимодействия осуществляется не только обмен действиями, 

социальными ролями и информацией, но и становление индивида, полностью обусловленного 

социальными функциями. Поэтому стремление преодолеть противопоставление человека и 

общества приводит в конечном итоге к абсолютизации последнего и превращения конкретного 

человека на вторичную, производную от социального действия существо. Свобода понимается 

лишь как возможность человека выбирать те социальные роли, которые она выполняет. 

Интерпретивные концепции микроуровневого изучения направлены на изучение 

различных сторон человеческого поведения. Причем, область может быть настолько узкой, что 

и парадигма носит название «микросоциологическая парадигма». Иными словами, эту 

парадигму можно назвать антропоцентрической, поскольку в центре ее внимания – 

человеческая личность и ее поведенческие мотивы и особенности. В парадигмах такого вида 

социологи акцентируют свое внимание на том, чтобы исследовать человеческое поведение с 

точки зрения социального действия. Своими корнями интерпретивные парадигмы уходят в 

герменевтику – искусство и теорию толкования древних текстов и памятников. Социологи 

полагают, что герменевтические методы могут быть использованы и для диагностики 

социальной реальности, прежде всего характера поведения людей, выявления степени его 

рациональности. Герменевтика – метод интерпретации чужой индивидуальности – «другого», 

а также социокультурных реалий. 

Интерпретивная парадигма предполагает переход к принципиально новому 

теоретизированию и мышлению и, соответственно, иным методам социальной диагностики и 

даже иным сферам исследования. Американский социолог У. Томас в концентрированной 

форме через призму своего социологического воображения выразил се суть в постулате, 

который получил название теоремы Томаса. Теорема Томаса: «Если люди определяют 

некоторые ситуации как реальные, эти ситуации реальны в своих последствиях». Иными 

словами, в результате социальных действий индивидов, руководствующихся определенными 

социальными смыслами, некоторые ситуации начинают определяться как реальные, – в итоге 

конструируется сама социальная реальность определенного характера, обусловленная этими 

смыслами. 

Естественно, жизненные смыслы и восприятия людей, социализировавшихся в разных 

культурах, различны. Из этого следует, что знание не универсально, как казалось первым 

социологам, а зависит от пространственно-временных координат. Люди, живущие в разных 

культурах, динамично производят знания, внося коррективы в свои представления о 

«реальности» некоторых ситуаций, и потому знание исторично, релятивно. Для успешной 

диагностики человеческих действий необходимо начинать с эмпирических исследований, 

нацеленных на выявление социально-культурного, экономического, политического, языкового 

и иного контекста, в которых реализуются действия. 

Эти действия могут быть адекватно интерпретированы не только с помощью прямого 

наблюдения или логического мышления (что акцентировалось первыми социологами), но и 

путем проникновения в сознание действующих (исследуемых) для выяснения их смысловой 

мотивации. Главное – получить знание о субъективном значении действий в конкретном 

социальном и культурном контексте. 

Исторически такой тип социологического теоретизирования сформировался на основе 

антипозитивистского мышления, для которого характерна возрастающая динамика 

мыслительных операций: признание не только объективности, но и субъективности социальных 

реалий. По существу, антипозитивистское, релятивное мышление легло в основу 

социологического воображения представителей интерпретивной парадигмы. 

К появлению таких направлений, как феноменологическая социология А. Шюца, 

этнометодология Г. Гарфинкеля, символический интеракционизм Т. Лукмана и Дж. Мида 

привело рассмотрение социальной реальности сквозь призму понимания ее субъектами 

социального действия – индивидами. То, что любой социальный феномен должен пониматься 
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как результат наложения индивидуальных действий является базисной гипотезой парадигмы 

понимания (парадигмы социальных дефиниций), или социологии действия, связанной с именем 

М. Вебера. Согласно Веберу, в основе всякого действия лежит понимание, и социолог должен 

выявить его, постигнуть рациональные мотивы актора. Важным моментом понимающей 

социологии М. Вебера является понятие целенаправленного действия. Для этого последнего 

характерным является совпадение смысла действия и смысла действующего. Понять смысл 

действия – это значит понять действующего и наоборот, – понять действующего, значит понять 

смысл его действий. 

Вебер рассматривал рационализацию действий (поведения) людей и общества как 

важный естественноисторический процесс. М. Вебер предложил типологию социальных 

действий, где основой социального действия считает рациональность и выделяет два типа 

рационального действия – ценностно-рациональный и целерациональный. Кроме 

рациональных типов социального действия М. Вебер выделяет два нерациональных – 

аффективный тип, основанный на эмоциях и традиционный, основанный на подражании. То 

есть, что должно привлекать внимание социолога, – это субъективно переживаемый индивидом 

смысл его действия. Это объясняется тем, что, как уже говорилось, социальное неотделимо от 

представлений о нем индивидов (нас, людей); оно зависит от этих представлений. Социологи 

изучают не только поведение (и ᴇᴦο мотивацию) индивидов, но и тех или иных сообществ, 

государства, различных организаций, семьи и т.д. Однако он должен свести действия 

(деятельность) этих последних к понятному поведению участвующих в этой деятельности 

отдельных людей (индивидов). Чтобы представить революционность инновационного 

мышления, мощь социологического воображения Вебера, отметим, что, по существу, он 

выступил оппозиционером по отношению ко всем значимым научным теориям его времени. 

Ученый скептически отнесся и подверг критике, казалось бы, незыблемые, универсальные, 

объективные законы общественного развития. 

По Веберу, наряду с понятием субъективного смысла действия предметом 

социологического анализа является все многообразие идей, мнений, убеждений, 

представлений, образов мира, составляющих в совокупности то, что было названо 

репрезентативной культурой. Именно то, что содержится в репрезентативной культуре, 

составляет актуально или в потенции содержание человеческой мотивации, то есть 

подразумеваемого смысла действий. В мотивации просто-напросто не может быть того, что 

отсутствует в культуре. Соответственно то, чего нет в культуре, не может стать предметом 

социологического изучения. 

М. Вебер одним из первых стал проводить принципиальное различие между 

естественными и социальными науками: если задача первых состоит в открытии 

детерминистских законов, то задача вторых – дать причинное объяснение и понимание 

социальных действий людей конкретного общества лишь в определенном культурном и 

историческом контексте, учитывая, что общие поведенческие ориентиры, обусловленные 

конкретными ценностями, всегда историчны и относительны. Раз так, то может показаться, что 

причинность исчезает вообще, и общество не поддается научному познанию. Как же тогда 

изучать связи явлений, как основу типизации общественных процессов? 

По Веберу, отличие естественных наук от наук социальных, прежде всего, состоит в том, 

что они по-разному трактуют причинность. Причинность в социальных науках означает 

вероятность, что событие произойдет или что одно событие зависимо от другого. В этой связи, 

по Веберу, человеческое общество не есть нечто «исторически неизбежное», а результат 

«множества возможностей». Так, ученый видел в определенном религиозном воззрении 

(протестантской этике) один из факторов возникновения духа современного капитализма, но 

считал «глупостью», что это был единственный социальный фактор. 

Чтобы разграничить причинность в естественных науках от причинности в науках 

социальных, он вводит понятие «адекватной причинности» применительно к социальным 

наукам. Отсюда социология изначально может иметь дело с вероятностными утверждениями о 
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взаимосвязях между социальными явлениями. Её цель – установить степень того, что при 

событии Х имеется определенная степень вероятности наступления события Y. Как видно, 

понятия и само знание в социальных науках имеют иное содержание, чем знания в естественных 

науках. 

Принципиальное же отличие социальных наук от естественных, по Веберу, заключается 

в способности первых дать понимание социальным явлениям, так или иначе имеющих 

отношение к мысли, рациональности. Естественные науки просто не имеют дела с пониманием 

поведения физических тел, ибо в их движении мысль отсутствует. Вместе с тем, социальные 

науки, имея свою специфику, обладают общими качествами, характерными для наук вообще. 

Так, социология является научной дисциплиной благодаря тому факту, что люди действуют 

рационально по крайней мере значительную часть времени и это позволяет осуществлять 

типизацию их поведения, систематизацию собственно социальных фактов. 

Микросоциологический подход, также названный как феноменология, предложен А. 

Шюцем, адаптировавшем философскую феноменологию Э. Гуссерля. Феноменологическая 

социология – направление социологии, основанное на феноменологическом методе: как 

обычные члены общества, создают и воссоздают мир, в котором они живут, свой жизненный 

мир. 

Исходная посылка Феноменологической социологии: индивид не является пленником 

социальной структуры, социальная реальность постоянно воссоздается нами, зависима от 

нашего сознания и наших её интерпретаций. Соответственно, в фокус внимания социологии 

должна попасть человеческая субъективность. Однако взгляд на неё с позиции внешнего 

наблюдателя как минимум непродуктивен, не позволяет «пробиться» к её истокам. 

Следовательно, необходимо погружение в мир, в котором живет человек, т. е. в мир жизни или 

жизненный мир. 

Любая адекватная своему предмету социологическая стратегия должна: 1) исходить из 

«взятия в скобки» вопроса о существовании мира объектов вне сознания; 2) провести 

феноменологическую редукцию, т. е. освободиться от «предвзятостей» видения и обнаружить 

исходное значимое для всякого субъекта, разделяемое им (но не независимое от него); 3) 

зафиксировать естественную установку (естественное, «незатемненное» наработанными 

условностями и абстракциями непосредственное отношение к миру), которая возможна только 

в жизненном мире; 4) дать анализ-реконструкцию возможных согласований-пониманий, 

достигаемых субъектами в интерсубъективном взаимодействии-общении и выявить 

основополагающие принципы и механизмы конструирования при этом социокультурного мира. 

Феноменология – это исследование структур сознания, как они переживаются с точки 

зрения первого лица. Главной структурой переживания является его интенциональность, 

направленность на что-то, так как оно является переживанием какого-то объекта или о нем. 

Переживание направлено на объект вследствие его содержания или смысла 

(репрезентирующего объект) вместе с соответствующими условиями возможности этого. В 

зависимости от уровня организации деятельности можно выделить взаимосвязанные стороны 

личности: 

1. Внутреннюю или субъективную, изучаемую главным образом общей философией и 

психологией личности. 

2. Внешнюю или объективно детерминированную, опосредующую взаимодействие 

субъекта и окружающего Мира и исследуемую преимущественно науками о поведении, в том 

числе и социологией. 

3. Смешанную или интерсубъективную, согласующую позиции индивидов, их взаимные 

представления или ожидания, изучаемую феноменологической социологией. 

По мнению сторонников данного направления, субъективным смыслом пронизаны не 

только действия конкретно взятой личности, но и весь окружающий мир, который она 

воспринимает. Реальность предстает перед человеком не такой, какая она есть на самом деле, а 

интерпретированной, т.е. но-своему истолкованной им. С этой реальностью и имеет дело 
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индивид. Таким образом, окружающий мир должен пониматься как смысловой мир, в котором 

люди действуют, исходя из субъективной значимости своих поступков. 

Феноменологическая социология – это разновидность понимающей социологии, 

сторонники которой характеризуют общество как явление, которое было создано и постоянно 

воссоздается в духовном взаимодействии индивидов. Возникает вопрос: если социальная 

реальность конструируется субъективно, то как же люди понимают друг друга; как 

формируется схожее восприятие и общее представление о мире? 

Конечно, каждый человек обладает уникальной биографией и воспринимает социальную 

реальность по-своему. Но вместе с тем существует единое «поле восприятий», имеется 

«взаимность перспектив» в жизни людей, а, следовательно, формируется нечто общее, 

позволяющее им взаимодействовать. Таким объединяющим началом является, например, 

словарь повседневной речи. Наличие «взаимности перспектив», а также «со-творимости» 

социальной реальности свидетельствует о том, что последняя представляет собой феномен 

сознания множественных субъектов, который принято обозначать термином «жизненный мир». 

Иначе говоря, социальная реальность не является объективной; она есть продукт сознания 

множества эмпирических субъектов, мир «коллективных представлений», благодаря которым 

смыслы и значения одного субъекта сочетаются со смыслами и значениями другого субъекта, 

и им удается взаимодействовать. В этом заключается суть интерсубъективности. Жизненный 

мир есть мир человеческой повседневности, в котором конституируется социальная реальность. 

Именно мир повседневности как непосредственная данность объявляется высшей реальностью. 

В нем рождаются обыденные смыслы и значения, еще не переработанные длительным анализом 

научного мышления, а, следовательно, являющиеся, исходным материалом для работы 

социолога. Задача социологии состоит в изучении повседневности, донаучного опыта людей с 

их чувствами, переживаниями, мнениями, верованиями. Когда человек мыслит, он переживает 

то, что осмысливает, но не замечает и не анализирует своего переживания. Социолог же должен 

изучать данный процесс и закреплять его в точных понятиях. Мысли, переживания, идеи 

человека обнаруживаются исследователем через языковые выражения и различные проявления 

психики (тон речи, волнение, грусть и т.п.). 

Значимым феноменологическим социальным исследованием является работа Т. Лукмана 

и П. Бергера «Социальное конструирование реальности». Началом их труда является 

феноменологический анализ повседневного знания, которой практически всегда присуща 

типизация. По своей сущности знания всегда направлены на решение тех или иных 

практических проблем. Лукман и Бергер утверждают, что практическое знание производится 

индивидами, которые испытывают влияние всего объема знаний, производимого другими 

людьми. По мнению авторов, существуют системы смыслов жизненного мира, и человек может 

перемещаться из одной системы в другую. Так, имеют место религиозная или нерелигиозная, 

подростковая или старших поколений системы смыслов, в каждой из которых сформировались 

и закрепились специфические интерсубъективные представления, идеи, значения. Переход из 

одной системы смыслов в другую происходит нередко весьма болезненно. В этой связи 

индивид, например, конструирует несогласие с прежней системой смыслов. Если же человека 

не устраивает ни одна из наличных систем смыслов, то его существование может превратиться 

в маргинальное. Тем самым индивид подвергается добровольному изгнанию. Если же при этом 

находятся единомышленники, то появляется вероятность сконструировать некое в своем роде 

анти-общество в форме секты или иной общности и тем самым, предотвратив одиночество, 

пребывать в «подпольном мире» особых смыслов. Допустим, группа ученых увлечена какой-

либо научной идеей, работает над ее реализацией и не замечает ничего вокруг себя, кроме книг, 

приборов для проведения опытов; все их разговоры связаны только с интересующей отраслью 

знаний и т.п. В результате конструируется система смыслов группы увлеченных людей, которая 

чужда непосвященным. 

Таким образом, феноменологическая социология обращает внимание на проблему 

активности, самостоятельности личности и ее свободного самоопределения. Даже в условиях 
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устоявшихся общепринятых норм и ценностей отдельный индивид не является фатально 

пленником общих предписаний, от него тоже что-либо зависит. Сторонники данного 

направления социологической мысли склоняются к убеждению, что общепринятые смыслы не 

всемогущи в своей принудительной силе, как утверждал Э. Дюркгейм. Личность имеет свободу 

выбора вариантов поведения даже в такой ситуации, в которой большинство говорит себе: «Не 

мог поступить иначе». Люди нередко предпочитают бегство от свободы и добровольно 

признают необходимостью то, что на самом деле желают. 

Обратившись вплотную к вопросу личности, ее повседневным проблемам, 

феноменологическая социология внесла существенный вклад в гуманизацию социологической 

науки. А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман и другие ее представители средствами социологии 

показали роль субъективного фактора в обществе и порождаемых им иллюзий, а также 

возможность человека преодолеть самообман и обрести подлинную свободу. 

Для того, чтобы появилась феноменологическая социология, были важные причины, 

часть которых находилась в логике развития всей социологической науки. Одна из главных 

причин – необходимость в изучении социального мира как обыденного, так называемого 

повседневного, мира индивида. При этом здесь имеется в виду индивид, который умеет 

чувствовать, переживать и стремиться достичь чего-либо. Исходя из этого, социальный мир, 

являясь объектом социологического исследования, превращался в мир субъективного опыта, 

иными словами, феноменальный мир. Теперь социальный мир – это жизненный мир людей, 

действия которых имеют субъективный смысл и полностью зависят от тех объектов, который 

на них воздействуют. Вот такой жизненный мир и должна была изучать феноменологическая 

социология. Современная феноменология в социологии, а в частности ее сторонники, 

руководствуются тем, что окружающий (внешний) мир людей является результатом их 

творения сознания. Не отрицая существования объективного мира, социологи считают, что он 

становится важным для людей лишь тогда, когда они действительного его воспринимают, а 

также тогда, когда он из объективного внешнего превращается для людей во внутренний 

субъективный. При этом индивиды воспринимают не столько сам мир, как его явления, т.е 

феномены. Задача феноменологической социологии: состоит в том, чтобы понять каким 

образом индивиды структурируют воспринимаемы мир в своем сознании и как воплощают свое 

сознание в повседневной жизни. С точки зрения феноменологии, личность – это прежде всего 

носитель смыслов собственного жизненного мира. Жизненный мир личности понимается как 

сфера сосуществования с другими людьми в общих культурных и символических смыслах 

данных в повседневности. Феноменологическая социология в таком случае носит одну главную 

задачу – выяснить, понять и познать, как люди упорядочивают (структурируют) явления 

воспринимаемого мира в своем сознании, а затем воплощают свои знания мира в повседневную 

жизнь. Чтобы удобнее было решать такую задачу, наряду с феноменологической социологией 

применяется социология знания. Таким образом, феноменологическая социология 

интересуется не столько объективным миром социальных процессов и явлений, сколько тем, 

как мир и многочисленные структуры воспринимают обычные люди в своей повседневной 

жизни. Именно поэтому можно уверенно говорить о том, что сторонники этого направления 

ставят перед собой следующую цель – осмыслить и понять мир в его духовном бытии. 

Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании 

Интерпретивная парадигма М. Вебера, который подчеркивал значимость понимания той 

среды, в которой существует человек, а также в которой он осуществляет наиболее значимую 

деятельность, получила развитие в имволическом интеракционизме: Ч. Кули, Дж. Мид, и его 

последователи – Г. Блумер, И. Гоффман, Ф. Дэвис. Именно они сосредоточили свои усилия для 

объяснения тех социальных действий, которые совершает человек в повседневной жизни. 

Сделали они это через призму значения, которое сам индивид этим действиям придает. 

Понятийный аппарат и проблематика интеракционизма взяты из концепций Мида. За основу в 

анализе берётся не отдельный индивид, а социальный процесс, понимаемый как процесс 

интеракции индивидов в группе, обществе. Поведение группы рассматривается не с точки 
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зрения составляющих её отдельных индивидов, а из их сложной групповой активности, в 

рамках которой анализируется поведение каждого отдельного индивида. Поведение индивида 

определяется в основном тремя переменными: структурой личности, ролью и референтной 

группой. 

Ч. Кули – основоположник теории малых групп концепции «Зеркального Я». 

Первоначально точка зрения Кули заключалась в том, что индивид первичен по отношению к 

обществу. Однако позже он пересмотрел этот взгляд и в большей степени акцентировал роль 

общества, утверждая, что личность и общество имеют общий генезис и, следовательно, 

представление об изолированном и независимом эго – иллюзия. Действия индивидов и 

социальное давление оказывают взаимное модифицирующее влияние. Позже произошел 

дальнейший сдвиг в основах этой теории, когда Мид пришел к выводу о том, что личность 

фактически определяется социальными условиями. 

Представителей интеракционистской ориентации интересует сам процесс социального 

взаимодействия, анализ которого необходим для понимания социального поведения отдельного 

человека, какими средствами осуществляется и регулируется процесс социальной интеракции. 

Интерес к проблеме коммуникации при помощи символов, языка, к интерпретации ситуации, к 

проблемам структуры личности, ролевого поведения и референтной группы как источнику 

норм социального взаимодействия и социальных установок. А. Халлер в дополнение к теории 

Дж. Мида разработал концепцию «значимого другого». «Значимый другой» – это та личность, 

одобрения которой данный индивид добивается и чьи указания он принимает. Такие личности 

оказывают наибольшее влияние на установки индивидов и формирование их собственного Я. В 

качестве «значимых других» могут выступать родители, замечательные учителя, наставники, 

некоторые участники детских игр и, возможно, популярные личности. Индивид стремится 

примерить их роли, подражать им и таким образом осуществлять процесс социализации через 

«значимого другого». 

Г. Блумер, чтобы подчеркнуть ситуационный характер человеческого действия, 

сформулировал три значимых постулата, которые являются основой для описания и объяснения 

социальных явлений как ключевых процессов интеракции индивидов: 

все действия людей, направленные на объекты, основываются на тех значениях, которые 

он придает этим самым объектам (положительное, отрицательное, нейтральное); 

значение объектов для индивида определяется только лишь в процессе взаимодействия 

с ними. Человек принимает на себя определенную роль, в соответствии с которой участвует во 

взаимодействии с объектом, что и определяет его отношение к нему и к ситуации в целом; 

значения в дальнейшем используются для того, чтобы выявить особенности интеракции 

с объектом. Также индивид может изменять значение, а может и вовсе отказаться от него. 

Методология Блумера предполагает отказ от операциональных понятий в пользу 

содержательных (так как социология – наука о человеческих феноменах), выработку «мягких» 

методов, которые обеспечат доступ к изменчивой «материи» субъективных смыслов 

социальных действий. Символический интеракционизм развил собственную 

исследовательскую стратегию, основывающуюся на описании, близком этнографическому, и 

включенном наблюдении. В идеале социолог должен включаться в социальную ситуацию 

самих субъектов, наблюдать их поведение, «понимать» интерпретации и практики их 

повседневной жизни, отражая это в своих социологических отчетах. Эти описания должны 

составлять как бы «портреты» отдельных социальных «миров», такие как мир профессий, мир 

преступности, мир деятельности и тому подобное. В портретах, прежде всего, должны 

фиксироваться основные практики, организующие эти миры, и сопровождающие их 

символические структуры (идеологии, интерпретации, объяснения). Адекватность этих 

портретов должна проверяться не путем применения к ним стандартных методологических 

процедур, а путем консультаций с самими заинтересованными субъектами. Сторонники 

символического интеракционизма полагают, что социология должна «делаться» путем 

исследования, а не путем сочинения теоретических трактатов. Это – последовательный вывод 
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из их видения общества как социального процесса, состоящего из совокупности 

самоорганизующихся и замкнутых в себе контекстов. Социология сводится к анализу частных 

проблем в специфических контекстах. Попытка универсализировать определенные 

закономерности, вывести их за границы того опыта, в котором они обнаружились, невозможна, 

ибо оказывается отрицанием самого интеракционистского видения общества. 

И. Гоффман дополнил данную парадигму и определил свою версию символического 

интеракционизма, дав ей название «драматический анализ». Именно И. Гоффман показал, что 

индивиды даже в самых обычных и повседневных ситуациях способны целенаправленно 

добиваться той интерпретации, которая будет максимально благоприятна для них и их 

дальнейшего существования. Они делают это, выстраивая свою версию того, каким должно 

быть действие (так называемую «пьесу»), затем выбирают из множества ситуаций одну и 

подготавливают ее для дальнейшего взаимодействия («сцена»), а заключительный этап – 

использование особенностей и вещей, которыми располагает окружающая среда («декорации» 

и «реквизиты»). 

Основные положения символического интеракционизма сводятся к следующему: 

люди взаимодействуют друг с другом, руководствуясь прежде всего символическими 

значениями, которые они придают тем или иным объектам; 

сами символы являются продуктом социального взаимодействия (интеракции) между 

людьми; 

символические значения возникают и изменяются посредством интерпретации и 

переопределения символов. 

Представители интеракционизма утверждают, что индивид создает свои объекты на 

основе тех значений, которые он им придает. С точки зрения Мида, люди обретают свою 

человеческую природу благодаря тому, что взаимодействуют с помощью символов, важнейшие 

из которых представлены в языке. Именно язык является первейшим и основным фактором 

человеческого взаимодействия, «все люди создаются в разговорах», – считают 

интеракционисты, если нет языкового общения, то нет и человека. При общении индивиды как 

бы обмениваются символами. Чтобы интеракция (общение) продолжалась, каждый 

вовлеченный в нее должен еще и интерпретировать намерения других с помощью принятия 

роли, т.е. поставить себя на место партнера. Само же общение есть обмен взаимопонятных 

символов с целью достижения практических результатов в совместной деятельности. 

Символический интеракционизм сосредотачивается на анализе символических аспектов 

социальных взаимодействий. Основной принцип интеракционизма тот, что индивид 

воспринимает (оценивает) себя в соответствии с оценками других, то есть личность становится 

для себя тем, что она есть через то, что она представляет, из себя для других в социальном мире. 

Символических интеракционистов объединяет не строгая теория, а общность видения 

социального процесса, трактуемого как процесс выработки и изменения социальных значений, 

постоянного определения и переопределения ситуаций взаимодействия их участниками. В ходе 

этого переопределения меняется и объективная (с точки зрения взаимодействующих 

индивидов) среда социальной деятельности, ибо мир, по представлениям интеракционистов, 

имеет полностью социальное происхождение. Различные группы вырабатывают различные 

миры, которые меняются в процессе изменения значений в ходе социального взаимодействия. 

Символический интеракционизм опирается на три основные посылки: 

люди реагируют на окружающую среду в зависимости от тех значений- символов, 

которыми они наделяют элементы своего окружения. 

эти значения (способ связи явления и символа) выступают продуктом социального 

повседневного межличностного взаимодействия – интеракции. 

эти социокультурные значения подвержены изменениям в результате индивидуального 

восприятия в рамках такого взаимодействия. 

Перед символическим интеракционизмом стоит важная задача: исследование 

коллективного поведения, т.е. взаимодействия нескольких человек. Его интересует, как 
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складываются символы, являющиеся способами связи индивидуальных действий и «подгонки» 

поведения одного индивида к поведению других людей. Для решения этого вопроса сторонники 

данного направления прибегают к помощи психологического учения о механизмах 

возбуждения, заражения и внушения. 

Методология социологического бихевиоризма 

Бихевиористическое направление в американской социологии и психологии зародилось 

в конце XIX – начале ХХ вв. Отец-основатель – Дж. Уотсон, влияние, на идейные воззрения 

которого оказало учение российского физиолога И. П. Павлова. Парадигма социального 

поведения опирается на психологическую ориентацию в американской социологии и 

выражается в бихевиористской социологии и теории социального обмена. Суть данной 

парадигмы заключается в понимании поведения человека как соответствующей реакции на 

определенные внешние стимулы. Особое внимание акцентируется на проблеме вознаграждения 

ожидаемого и наказания нежелательного социального поведения. 

Методология бихевиоризма тесно связана с рационалистическим и формально-

поверхностным описанием поведения индивида, его внешних реакций и сознательным 

пренебрежением к внутреннему миру. Во фрейдизме изучение личности обусловлено 

следующими мировоззренческими ориентациями: противопоставление личностного смысла и 

общественного смысла поступков и отношений, переоценкой роли сексуальности и 

агрессивности в природе человека Бихевиористская методология нацелена на исследование не 

сознания, а поведения, то есть того, что эмпирически наблюдаемо, поддается фиксации. В ее 

свете право предстает как совокупность психических элементов, как психическая реальность, 

имеющая механизмы подавления, блокирования одних мотивов и стимулирования других. 

Социологический бихевиоризм исходит из самого буквального понимания двух выдвинутых 

Дюркгеймом лозунгов: рассматривать социальные факты как вещи и изучать взаимоотношения 

этих фактов на основе их наблюдаемых признаков. 

При этом утверждается, что научное наблюдение и анализ возможны лишь по 

отношению к операционально определенным фактам явного поведения, то есть действительно 

научным анализом может быть лишь анализ поведения объекта, 1) обладающего 

установленными признаками, 2) реагирующего на определенный стимул 3) в определенном 

силовом поле. Все социальные феномены могут быть сведены к фактам наблюдаемого 

поведения, которые в овою очередь могут быть истолкованы как результат взаимодействия по 

типу стимул — реакция. Положительным в методологии бихевиоризма является стремление к 

строгости и точности социологических исследований. Однако абсолютизация поведенческого 

аспекта, внешних форм исследования и количественных методов анализа ведет к упрощенному 

взгляду на общественную жизнь в целом и на личностное взаимодействие, в частности, так как 

наблюдаемые объекты по многим существенным параметрам не могут быть измерены. 

Центральная идея данного направления – понимание поведения человека и животных 

как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных ответов 

(реакций) на воздействия (стимулы) внешней среды. Важнейшая категория – стимул, под 

которым понимается любое воздействие на организм со стороны среды, в том числе и данная, 

наличная ситуация, реакция и подкрепление, в качестве которого для человека может выступать 

и словесная или эмоциональная реакция окружающих людей. 

Новый импульс развитию бихевиоризма дала теория Б. Скиннера, разработавшего 

концепцию «оперантного бихевиоризма». Одной из центральных идей Б. Скиннера является 

стремление понять причины поведения и научиться им управлять. Исходя из представления о 

том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации поведения, он считал, что 

психика человека основана на рефлексах разного рода и разной степени сложности. Стремясь 

переработать классический бихевиоризм, Б. Скиннер исходил, прежде всего, из необходимости 

систематического подхода к пониманию человеческого поведения. Неврозы, психические 

расстройства, болезни и связанное с ними асоциальное поведение, согласно Б. Скиннеру, 

порождены не природой человека как таковой, а пороками среды и, в частности, воспитания. 
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Бихевиоризм абсолютизирует эмпирические методы исследования. Смысл исследования 

социологов, с точки зрения его представителей, состоит не в объяснении, а в описании 

поведения. Поэтому главные усилия исследователя должны быть сосредоточены на собирании 

фактов и их описании. Всякая попытка объяснения может привести только к искажению, 

затмению фактов, к идеологическим спекуляциям. Исходя из этой установки бихевиористы 

рассматривают наблюдение и эксперимент как основные методы исследования. При обработке 

данных абсолютное предпочтение отдается количественным, математическим и 

статистическим методам. 

Положительным в методологии бихевиоризма является стремление к строгости и 

точности социологических исследований. Однако абсолютизация поведенческого аспекта, 

внешних форм исследования и количественных методов анализа ведет к упрощенному взгляду 

на общественную жизнь в целом и на личностное взаимодействие, в частности, так как 

наблюдаемые объекты по многим существенным параметрам не могут быть изморены. Для 

проведения глубоких социологических исследований необходимо создание предварительных 

рациональных конструкций в виде научных гипотез, понятийного аппарата и т.д. Не менее 

важное значение имеет разработка методологии проникновения во внутренний интимный мир 

человеческой личности, познание ее ценностных, психологических и иных мотиваций. 

Известный американский социолог Ч. Миллс считал, что чтобы понять те или иные 

социокультурные реалии, отношение к ним людей и их поведение, социологу недостаточно 

знать постулаты теории, уяснить её методологические принципы. Необходимо ещё проявить 

неординарность мышления, особый интерес к тем проблемам, которые для рядового 

наблюдателя кажутся естественными, не заслуживающими внимания вообще. И тогда 

привычное может приобрести совершенно иной смысл. Обыденные вещи могут предстать не 

тем, чем они всем кажутся. Но инакомыслие не является конечной целью ученого. Скорее с 

этого момента лишь начинается социологическое исследование. Но чтобы оно состоялось 

ученый, по мысли Миллса, должен проявить социологическое воображение. На эту тему Миллс 

написал целую работу, которая так и называется «Социологическое воображение». По Ч. 

Миллсу, социологическое воображение – это плодотворная форма самосознания 

интеллектуала, с помощью которого оживает способность удивляться, люди становятся 

разумными – начинают понимать, что теперь они сами способны к правильным обобщениям, 

непротиворечивым оценкам, что позволяет прояснять основания тревог людей и безразличия 

общества. Ключевым элементом социологического воображения является взгляд как бы 

стороннего наблюдателя – попытка абстрагирования исследователя от личного опыта, 

привычного культурного контекста, что может привести к обнаружению новых, неизвестных 

ранее смысловых пластов, аспектов человеческого бытия. «Это особое качество мышления и 

интеллекта, которое, вероятно, обеспечивает наиболее наглядное представление о самых 

сокровенных областях нашего бытия в их связи с более широкой социальной 

действительностью». 

Теория обмена исходит из суждения о главенстве человека над системой. Данная теория 

отражает лозунг «Brining man back in» (Возвращение к человеку), выдвинутый Дж. Хомансом в 

одной из его работ. Истинная теория, по Хомансу, опирается на принципы психологии. Такая 

теория рассматривает механизмы элементарного поведения и берет свое начало в 

бихевиоризме. В основу теории Хоманса легли положения о взаимном обмене 

вознаграждениями (позитивными подкреплениями) и наказаниями (негативными 

подкреплениями). В своих суждениях Хоманс опирается на принципы "оперантного" 

поведения, сформулированные Б. Скиннером. Они легли в основу 5 постулатов теории обмена: 

Постулат стимула: если в прошлом определенный стимул или набор стимулов приводил 

к вознаграждению поступка индивида, то тем более вероятно, что при наличии схожих 

стимулов в настоящем, человек совершит такой же или схожий поступок. 
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Постулат успеха: чем чаще индивид получает вознаграждение за свой поступок, тем 

больше вероятность того, что этот поступок будет повторяться им с определенной частотой в 

будущем. 

Постулат ценности: чем ценнее для индивида результат его деятельности, тем чаще 

данный индивид будет совершать эту деятельность в будущем. 

Постулат депривации – пресыщения: если человек получает награду за свои действия с 

определенной частотой, то последующие награды за те же действия становятся менее ценными. 

Постулат распределительной справедливости: чем чаще правило распределительной 

справедливости оказывается нереализованным в ущерб какому-либо индивиду, тем вероятнее, 

что данный индивид испытает раздражение. 

Рассматривая двустороннюю или диадическую модель обмена, Хоманс 

сосредотачивался прежде всего на принципе соответствия выгоды и издержек. Следовательно, 

главенствующим стимулом в процессе обмена являются эгоизм индивида. Некоторые 

социологи утверждают, что теория Хоманса не применима к многостороннему социальному 

взаимодействию и поэтому примитивна и нежизнеспособна. Прежде всего это касается базовых 

понятий, которые, по мнению социологов, можно назвать скорее метафорами, нежели 

научными терминами. Также критикуется трактовка Хомансом опыта Б. Скиннера. Хоманс 

крайне выборочно заимствует принципы, сформулированные Скиннером, не придавая 

внимание ключевым особенностям его подхода, например, влиянию различных схем 

подкрепления. Теория обмена Хоманса, как и большинство теорий американской социальной 

психологии не отличается наличием строгой системы. Вдобавок, она не дает возможности 

предсказывать поведение индивида. Последователь Хоманса П. Блау учел в своих работах 

недостатки теории своего предшественника и обратился к синтезу идей социального обмена и 

макросоциологических понятий структурного функционализма. Он создал теорию 

рациональности, на основании которой индивид, оказавшись перед выбором, отдает 

предпочтение решению, которое, по его мнению, приведет к наилучшему результату . 

Блау во многом использовал характеристики обмена Хоманса как элементарной 

экономической модели поведения людей. Отсюда – придание категориям выгоды, пользы 

важного значения, что связано с объяснением различных сторон взаимодействий между 

индивидами и общественными структурами. Так, одним из принципов теоретического подхода 

Блау к обмену был следующий: чем больше выгоды человек ожидает получить от другого в 

ходе осуществления собственной деятельности, тем больше вероятность того, что она будет 

осуществлена. 

Однако этот принцип обмена вполне может быть экстраполирован на взаимодействия 

между организациями и иными социальными структурами. В отношениях между ними, считает 

социолог, обмен имеет зачастую не прямой, а косвенный и поэтому значительно более сложный 

и опосредованный характер. В него активно вмешиваются факторы нормативности и контроля. 

Такой подход дает возможность Блау осуществить попытку перевода трактовки обмена с 

микроуровня на мезоуровень (уровень фирм, организаций, социальных структур, институтов). 

В этом случае центральной проблемой становится глубина и плотность связи между 

названными уровнями анализа. 

 

Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 

Цель: сформировать представление об изучении общества с позиции постклассической 

социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, теории 

модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, С. 

Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Текст лекции 

Тема лекции 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 

1. Методологические подходы модернистской социологии; 

2. Новая системная трактовка общества; 

3. Социологические исследования в рамках постпозитивизма; 

4. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 

 

Методологические подходы Модерна. Чуть позже физиков социология пережила 

синдром «немытой пробирки», т.е. шок осознания того, насколько результат научного 

исследования зависит от инструментария и методов изучения объекта, а также от теоретических 

подходов исследователя. Наступил «постклассический период» развития общественных наук. 

Социологи эпохи модернизма сумели понять и рационально объяснить тот факт, что на 

результат научного исследования влияют не только природа объекта, используемые методы и 

теории, но и сам познающий субъект со своей культурой, знаниями и предрассудками, со 

своими действиями, установками и идейными ориентациями. Ведь даже искренне стремящиеся 

к объективности ученые a priori были субъективно вовлечены, эмоционально и ментально 

интегрированы в ту самую социальную среду, которую пытались непредвзято изучать. 

Вовлеченность эта была существенной, но для самих социологов совершенно неочевидной. 

Кризис классической модели социального познания, который привел к возникновению 

«научного модерна», взорвал сложившиеся представления: 

об объективности позиции исследователя; 

об объективности научного инструментария; 

об объективности объекта исследования. 

Соединение этих трех элементов ранее создавало картину достоверности анализа, 

приносящего истинный результат. Поскольку каждая из этих позиций была поставлена под 

сомнение, социологи были вынуждены признать, что объективное познание, в принципе, 

невозможно, и, стало быть, нет никакой научной социологии. Тем не менее, представители 

постклассической науки пытались очистить социологию от субъективности. Они твердо стояли 

на позиции познания природы социального объекта и необходимости дать его 

технократическую, инженерную трактовку. Поэтому основной гносеологической проблемой 

постклассической социологии стало достижение рациональности познания. Это достигается 

путем «расчищения» от субъективности объекта, инструментария и методов, а также позиции 

исследователя. Понадобилось новое осмысление наследия классиков социологии, а также 

теорий, созданных в ключе неоклассической парадигмы. Пожалуй, ни одна метапарадигма не 

знает такого большого количества сконструированных типов общества, как постклассическая: 

единого индустриального и постиндустриального общества, общества модерна и 

информационного, сетевого общества, нанообщества и др. 

В структуре постклассической метапарадигмы в социологии выделяется несколько 

групп теорий: системного анализа, типов общества, постпозитивизма, постмарксизма, 
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глобализации.  Для них характерны: во-первых, анализ общества в качестве центральной 

категории социологии; во-вторых, макросоциологическая характеристика социальных явлений, 

процессов и проблем общества; в-третьих, превалирование системного подхода; в-четвертых, 

связь с естественно-научным знанием, техническими и технологическими открытиями и 

достижениями, что позволяет рассматривать некоторые постклассические теории как 

разновидность постпозитивистских. Действительно, постклассическая метапарадигма, ее 

теории испытывают влияние достижений естественных и социально-гуманитарных наук.  

Результаты научных открытий оказали прямое воздействие на появление ряда теорий, которые 

на этом основании можно отнести к постклассической метапарадигме. Так, теория систем Н. 

Лумана испытала на себе мощное воздействие современной (на тот период) биологии и 

нейрофизиологии, теория нанообщества появилась как отражение реальных и прогнозируемых 

результатов науки в области использования наночастиц.  Теории сетевого общества 

невозможно себе представить вне осмысления новых компьютерных технологий и сетей. 

Новая системная трактовка общества 

Фундаментальные технологические открытия XIX – XX ст. и их социальные последствия 

в западных обществах привели к появлению в западной науке термина «modernity», который в 

контексте лидирующего положения Запада в планетарном масштабе, стал отражением 

возникшей одномерной прогрессистской парадигмы, которая противопоставляет традиционные 

общества индустриальным и постиндустриальным. 

Переосмысление произошло в середине XX-ого столетия, в период антиколониальных 

революций, активизации национально-освободительного движения и появления на 

политической карте мира новых независимых государств, когда в поиске возможных способов 

сохранения собственного влияния на них (технологического, финансового, политического) с 

иллюзорной перспективой перестроения незападных обществ по западному образцу возникает 

классическая западноцентристская теория модернизации. Парадигма социальной 

модернизации формировалась под влиянием насущных нужд практики жизнедеятельности 

западных обществ, не поднимаясь выше уровня прикладных социально-экономических 

исследований, и представляла собой инвариант идеи парадигмы индустриализма, 

теоретические предпосылки которой рефлекторно отражали объективную эволюцию 

техногенной цивилизации. 

Теория модернизации изначально основывалась на таком ошибочном методологическом 

предположении как универсализм, предполагающем: однолинейность развития всех обществ 

на новом этапе мировой истории, неизбежность вхождения всех стран планеты в систему 

капитализма, который сложился в странах Западной Европы и США, абсолютно 

безальтернативную репликацию всеми остальными странами присущих индустриальным 

западным обществам социальных институтов и системы ценностей. 

Основатели и адепты теории эксплицитно или же имплицитно, но исходили из того, что 

все различия между обществами незначительны и несущественны, что они будут сглаживаться 

по мере расширения межстрановых контактов, и по мере усиления взаимодействий в 

глобальных масштабах «общечеловеческие ценности» будут восприняты каждой 

цивилизацией. Значимость социокультурного своеобразия различных обществ, таким образом, 

отрицалась, общество модерна было возведено в абсолют, исторический контекст 

национальных стран игнорировался, развитие обществ рассматривалось как однолинейный 

процесс, с едиными стадиями и закономерностями.  Подобная практика в русле холлизма 

категорически игнорировала частность и уникальность феномена Модерна, являющегося 

продуктом исключительно западной культуры. Выдвигаемая теория, настаивая на одноразовом, 

одноактном, коренном и абсолютном преобразовании общества, содержала грубейшую 

методологическую ошибку, пренебрегая темпоральным измерением. 

Теоретическое ядро современной версии модернизации включает следующие 

положения: 
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1. Отказ от односторонней трактовки модернизации как движения в сторону западных 

институтов и ценностей; признание возможности собственных оригинальных путей развития 

(национальных моделей модернизации, естественно, имеющих местную социокультурную 

окраску). Не существует какого-то фиксированного «центра modernity», напротив, возможно 

наличие нескольких «эпицентров» модернизации, число которых может пополняться. 

2. Признание конструктивной, положительной роли социокультурной традиции в ходе 

модернизационного перехода; придание ей статуса дополнительного фактора развития. 

3. Большее, чем прежде, внимание внешним, международным факторам, глобальному 

контексту. Хотя исследования по-прежнему фокусируются во многом на внутренние факторы 

модернизации, ученые не отрицают роли, которую играют внешние факторы в модификации 

процессов развития. Модернизация рассматривается современными исследователями скорее, 

как эндогенно-экзогенный процесс. Подобное видение существенно отличается от 

классического, в рамках которого ученые анализировали преимущественно внутренние 

переменные, такие как социальные институты и культурные ценности. 

4. Отход от эволюционистского телеологизма. Акцентирование                                                                                            

внимания не на анонимных законах эволюции, а на роли социальных акторов (коллективов и 

индивидов), всегда обладающих возможностью обеспечить рост или трансформацию ситуации 

посредством волевого вмешательства. 

5. Историчность подхода. Инкорпорация в теоретическую исторической случайности; 

признание необходимости рассмотрения трансформационных процессов в рамках конкретной 

«исторической констелляции». Акцент на пространственно-временной горизонт акторов, в 

соответствии с которым выстраиваются новые линии развития. Признание зависимости между 

результативностью модернизации и гармонией между культурными, политическими, 

экономическими ценностями и приоритетами и наличным ресурсами. 

6. Отказ от трактовки модернизации как единого процесса системной трансформации. 

Признание возможности различного поведения сегментов конкретного общества в условиях 

модернизации. 

7. Осознание некорректности интерпретации модернизации как непрерывного процесса, 

даже если конкретным обществом пройдена стадия «взлета» («take-off»). Признание 

необходимости более внимательного отношения к такому аспекту динамики модернизации, как 

циклическая природа данного процесса. 

Итак, классическая и современная версии модернизационного анализа существенно 

разнятся. Модификация теоретических основ модернизационного подхода способствовала 

превращению первоначально достаточно односторонней и абстрактной теоретической модели, 

не игравшей существенной роли в эмпирических исследованиях, в многомерную и эластичную 

по отношению к эмпирической реальности. Модернизационная перспектива выжила за счет 

принесения в жертву серьезных посылок, входивших в состав ее теоретического ядра. 

К числу наиболее важных особенностей эволюции школы модернизации можно отнести: 

1) пересмотр роли и места традиционного   социокультурного и институционального 

контекста модернизации, придание ему большего значения в сравнении с ранними 

концептуальными схемами; 

2) переход от достаточно абстрактного теоретизирования к рассмотрению конкретных 

ситуаций; 

3) рост внимания к конфликтам в процессе модернизации влиянию на данный процесс 

внешних (по отношению к изучаемой стране) факторов; 

4) инкорпорацию в теоретическую модель фактора исторической случайности; 

5) акцент на циклическую природу процесса модернизации. 

Социологические исследования в рамках постпозитивизма 

Интерес к постпозитивизму в социологии может быть объяснен тем обстоятельством, 

что его методология позволяет учесть ряд специфических сторон социального познания, 

игнорировавшихся традиционным социологическим позитивизмом. 
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В работах, посвященных проблематике социального познания и претендующих на 

создание постпозитивистской методологии, заимствуются отдельные идеи исторического 

материализма, следуя концепции «социального реализма», продолжающей традиции 

натуралистической методологии и стремящейся наряду с этим преодолеть крайности 

позитивизма социологического и понимающей социологии. 

Многообразие и разобщенность различных концепций постпозитивистской социальной 

науки не позволяют говорить о существовании единой методологической концепции, но тем не 

менее можно выделить две наиболее общие ее характеристики. Во-первых, это реабилитация 

метафизики, признание важной роли философских допущений в социальном исследовании, 

против чего решительно протестует традиционный позитивизм. С признанием роли 

философских и мировоззренческих идей связано и стремление сторонников постпозитивизма 

включить ценностные суждения в качестве специфического для социального исследования 

компонента познавательного процесса. Во-вторых, новая методологическая ориентация 

целиком воспринимает постпозитивистский тезис о качественном своеобразии теоретического 

уровня знания и его определяющей роли в познании. 

Этому положению отводится ключевая роль в методологии постпозитивизма, поскольку 

оно дает возможность признать научный статус традиционного типа социологического анализа, 

к которому классический позитивизм относится пренебрежительно. Интерес к 

постпозитивизму западных обществоведов может быть объяснен тем обстоятельством, что его 

методология позволяет учесть ряд специфических сторон социального познания, 

игнорировавшихся традиционным социологическим позитивизмом. Вместе с тем следует иметь 

в виду присущие постпозитивистской философии науки слабости и недостатки, которые 

присутствуют также и в базирующихся на ней концепциях социального познания. К их числу 

можно отнести релятивистскую трактовку научного знания, отрицание объективной истины, 

субъективизацию процесса познания, отсутствие общепринятой модели исследовательского 

процесса и единых требований к формированию теории. Методология постпозитивизма 

получает определенное признание прежде всего в сфере теоретической социологии, где она 

используется в русле стабилизационных тенденций, имеющих своей целью преодоление 

теоретического плюрализма и создание единой логики научного знания, способной стать 

основой интеграции различных исследовательских ориентаций. 

Исследования постиндустриального общества и глобализации 

Основными последствиями этого процесса является международное разделение труда, 

миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, 

стандартизация законодательства, экономических и технических процессов, а также сближение 

культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть 

охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации мир становится более 

связанным и зависимым от всех его субъектов. Происходит увеличение как количества общих 

для групп государств проблем, так и количества, и типов интегрированных субъектов. Начиная 

еще с середины 60-х годов западными социологами и социальными философами (Д. Белл, Э. 

Тоффлер, А. Турен и др.) активно обсуждается вопрос о вступлении наиболее развитых стран в 

качественно иную стадию социального развития, охарактеризованную ими как 

«постиндустриальное» или «информационное» общество. 

Информационное общество – термин, применяемый для обозначения современного 

состояния индустриально развитых стран, связанного с новой ролью информации во всех 

сторонах их жизнедеятельности, качественно новым уровнем (размахом) производства, 

переработки и распространения информации. 

При всей полипарадигмальности многочисленных интерпретирующих социокультурные 

изменения теорий, активных научных дискуссиях по поводу сути осуществляемых 

институциональных и иных реформ с имманентным плюрализмом мнений и многообразием 

применяемых методологических подходов, естественной поливариантности национальной 
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специфики и определенной идеологической ангажированности протекающие в современных 

обществах процессы достаточно несложно классифицировать на две основных группы. 

В изучении феноменов современности, в том числе взаимодействия разнообразных 

культур, методологически важным является разграничение глобальных процессов, имеющих 

объективный характер и предопределенных логикой исторического развития человеческого 

сообщества, самой коллективистской природой человека, и основанного на идее глобализма 

процесса глобализации, который имеет субъективную направленность и по сути является 

реализацией политики неоколониализма, проявляясь в сопутствующей экономической, 

финансовой и культурной экспансии в отношении большинства стран планеты со стороны 

страны-гегемона, выражающей интересы транснациональных корпораций (см. Рис. 16). 

Кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни, обусловивших 

формирование социальной реальности в современном ее виде, детерминированы 

фундаментальными открытиями, совершенными в ходе научно-технической революции. 

«Постиндустриальность» характеризуется в первую очередь переходом от 

товаропроизводящего общества к обществу информационному с наукоёмкими технологиями и 

с соответствующими изменениями в структуре массы работников, занятых в производстве 

различных форм знаний. Произошла смена очередная технологического уклада, с 

соответствующими структурными изменениями производства согласно логике 

постиндустриальной эпохи, требованиям технотронного века с доминантной ролью 

интеллектуального капитала и с сопутствующей перестройкой социальной структуры, в 

которой значительно возрастает вес связанных с научно-исследовательской деятельностью 

слоёв и групп, сопровождающийся ростом их статусных характеристик, престижа, финансового 

благосостояния, то есть актуализируется необходимость создания условий для свободного и 

эффективного функционирования интеллектуального капитала. 

Радикально изменившиеся благодаря изобретению и внедрению новейших технических 

устройств связи скорость и формы получения информации произвели информационную 

революцию, имеющую следствием многократно возросшую коммуникативную активность, 

смену механизмов управления обществом, обновление технологий производства, изменение 

форм ведения экономической деятельности (бизнеса, торговли, логистики) и общую 

интенсификацию социальных процессов. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость глобальных и локальных социальных 

процессов в рамках межкультурных обменов вполне укладывается в логику диффузного 

распространения инноваций, когда фундаментальное открытие совершается в пределах одного 

конкретного технико-технологического условного круга и волнообразно распространяется по 

остальным ареалам. В русле логики единства и плодотворного функционирования мирового 

сообщества, которое становится все более взаимозависимым, естественными предстают 

процессы создания предназначенных для совместного решения общемировых, затрагивающих 

интересы всего человечества и требующих в своем решении совместных и согласованных 

усилий проблем (энергетических, миграционных, экологических, гуманитарных, научных) с 

учетом интересов многочисленных общностей, новых международных политических и 

экономических структур, основанных на равноправии и диалоге различных культур и 

цивилизаций. 

Глобальное объединение человечества по своему содержанию есть процесс объективный 

и, отнюдь не являясь исключительно феноменом современности, началось с возникновения 

самого человеческого сообщества планеты Земля. Процесс этот неотвратим и неизбежен, 

поскольку является реализацией в ходе жизнедеятельности людей объективного закона, 

основанного на коллективной сущности человека, его социальной природе. В ходе своей 

продолжительной истории человечество объединялось в рода, племенные союзы, 

национальные и полиэтнические государства, межгосударственные союзы и блоки, так как 

характеризуясь культурным, цивилизационным многообразием и разнородностью, 
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различающимися формами социального опыта и стилями жизни, человеческое сообщество, тем 

не менее, представляет собой целостную систему. 

Однако глобальные процессы имеют и субъективный характер, что является 

выражением корпоративных, узкоклановых, обусловленных паразитизмом мирового 

финансово-спекулятивного капитала интересов олигархических групп, реализуемых путем как 

прямой экспансии (военной, экономической, идеологической), так и посредством 

целенаправленной деятельности своих агентов влияния. Глобализация такой направленности 

началась в ХХ-ом веке, когда процессы концентрации капитала и монополизации привели к 

возникновению транснациональных корпораций. 

Сконцентрированные преимущественно в стране-гегемоне и странах ближайшего 

окружения метрополии подобные социальные группы в своем стремлении централизовать 

мировой капитал и власть игнорируют базовые принципы человеческого общежития, 

социокультурные особенности локальных обществ, территориальный императив, само 

существование суверенных государств. Посредством деятельности транснациональных 

корпораций повсеместно при поддержке местных компрадоров деформируется конкурентное 

поле, искусственно возводятся препятствия региональным интеграционным процессам, 

создаются обслуживающие их интересы кластеры и олигополистические структуры с целью 

установления полного контроля над ресурсными, миграционными, финансовыми потоками, 

фактически регулируя по своему усмотрению все сферы жизни подконтрольных стран и 

используя при формировании нового миропорядка всю мощь страны-гегемона. Но, если 

позднеиндустриальный западный капитализм с массовым характером производства и 

потребления преследовал цели освоения новых рынков сбыта и рабочей силы, будучи 

заинтересованным в подобного рода освоении периферийных стран путём трансформации 

обществ таких стран под функционирование собственных экономик, причём экономический 

императив превалировал над привходящими внеэкономическими соображениями, то 

постиндустриальный капитализм не стремится к реализации такого колониального сценария, 

поскольку по мере автоматизации и информатизации производственных процессов, делающих 

прибыльным и мелкосерийное производство, оказания узкоспециализированных, подчас 

уникальных услуг, отпадает и необходимость в массовом потреблении, растёт потребительский 

спрос на разнообразие, в соответствие с чем рынки сегментируются и дифференцируются. 

Превалирующим экспансионистским действием становится не захват страны в целом, а 

колонизация отдельных наиболее привлекательных для транснациональных корпораций 

ресурсных сегментов локальных экономик и насаждение обслуживающих этот интерес 

кластеров, с игнорированием факта существования остального народонаселения страны. 

Группа наиболее технологически развитых стран все больше обособляется от стран 

периферийных, не стремясь более обеспечивать условия для создания в них необходимого для 

поддержания платёжеспособного спроса на западные товары и услуги среднего уровня 

благосостояния.  И если раньше помощь в индустриальной модернизации оказывалась исходя 

из экономических интересов стран – «эталонов», то теперь она может оказываться, как 

показывает практика, преимущественно по политическим и военно-стратегическим 

соображениям, в стремлении обеспечить собственное устойчивое состояние гегемона. 

Именно приоритеты мировых центров власти ориентируют систему образования на 

обслуживание высокотехнологичных кластеров, что предопределяет ограниченную 

потребность в специалистах с высшим образованием. Для остального населения реализуется 

стратегия насаждения консьюмеристского сознания и потребительского поведения, низкого 

уровня образования, массовой низкопробной культуры. В попытках стандартизировать рынок 

сбыта с предсказуемыми потребителями товаров и услуг, стандартизировать их когнитивные и 

поведенческие характеристики проводится целенаправленная агрессивная политика слома 

«традиционных» ценностных ориентаций и подмены смысложизненных установок путем 

внедрения с помощью манипулятивных технологий в общественное сознание эвфемизмов, 

насаждения «общечеловеческих ценностей» в разрез существующим социокультурным 
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основаниям подвергаемых подобным трансформациям обществ. Само понятие 

«общечеловеческие ценности», на которых якобы основана считающаяся консолидирующим 

фактором постмодернистского гомогенного мироустройства гипотетическая общемировая 

культура, в условиях отсутствия у различных отстоящих друг от друга пространственно этносов 

общей исторической памяти и общего прошлого представляется идеологическим штампом, 

симулякром, позволяющим манипулировать общественным сознанием, с целью устранения 

национально-локальных препятствий для обеспечения свободного функционирования 

западного капитала, так как даже основная ценность из этого пропагандистского списка 

приоритетов является дискуссионной – проблема жизни и смерти имеет нетождественное 

прочтение в разных культурах. Протестный потенциал противостояния подобной культурной 

экспансии наблюдается в проявлении растущих антиглобалистких настроений и выступлений, 

принимая в том числе крайние оппозиционные формы радикализма, экстремизма, религиозного 

фундаментализма, автаркии, которые имеют следствием рост военного противостояния по всей 

планете. Социальный взрыв и охлократическая реакция, неминуемые при продолжительном 

подобном положении вещей, отчасти сдерживаются проводимой имитацией общественно 

необходимых изменений, псевдопреобразованиями, которые в действительности предстают 

формой социальной мимикрии, созданием и поддержанием в массовом сознании режима 

эвфемизма. Подобная социокультурная трансформация общества, проводимая под 

декларативным лозунгом модернизации-«осовременивания» в соответствии с навязываемой 

глобалистами моделью и подчинённая идее приспособления к функционированию капитала по 

чуждому локальной системе образцу, осуществляемая в интересах иностранного капитала, – 

есть выход собственного капитала из-под контроля государства посредством ликвидации 

самого государства или его ослабления до уровня формально декоративного состояния, или его 

полного подчинения осуществлению своих целей. Большинство стран мира, в условиях 

сложившегося исторически и объективно функционирующего мирового рынка, с жёсткой 

дифференциацией и специализацией субъектов деятельности, лишённые под давлением извне 

права выбора альтернативного пути развития, капитулируют перед блоком стран метрополии, 

под угрозой экономической (изоляция, санкции, эмбарго и т.д.) или военной агрессии. Такие 

страны вынужденно проводят преобразования по навязанному глобалистами образцу, с 

помощью приводимых к власти локальных компрадорских элит полностью структурно 

приспосабливая свою экономику к предложенному извне международному разделению труда 

и, естественно, условиям, формам, стандартам хозяйственной деятельности. Государство в этих 

странах теряет национальный характер, по существу решаемых управленческих задач 

становится периферийным исполнителем воли регулирующего таким образом глобальную 

экономику блока стран Запада, а народонаселение – этнографическим материалом, выборочно 

пополняющим собой чужие культурно-исторические типы. Такие периферийные страны при 

сохранении действующего колониального положения обречены на крупномасштабную 

эмиграцию собственного населения, деградацию экономики и образования, а в условиях все 

более низких санитарно-гигиенических норм, недостаточного и низкокачественного питания, 

ухудшающегося состояния медицины и прогрессирующей депопуляции – на вымирание. 

Государства, которые избрали путь сопротивления волюнтаристской субъективной 

глобализации, проводят модернизацию, которая принимает вызовы информационной эпохи, 

укрепляет национальное хозяйство, суверенное государство, превращая тем самым страну в 

один из мировых центров силы, а не в обслуживающую метрополию периферию. Насущно 

необходимые преобразования укладываются в рамки формационных изменений в связи со 

сменой технологического уклада, основанного на капитале интеллектуальном, с 

соответствующими условиями для его продуктивного функционирования, с органичным 

встраиванием своего хозяйства в актуальные глобальные тренды и всемерным расширением 

наукоемкого экспорта. 

Интенсификация глобальных процессов взаимодействия и взаимовлияния 

актуализирует необходимость изучения дихотомии «интеграция – дезинтеграция» в 
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коммуникативных актах социокультурных взаимоотношений различных планетарных 

сообществ и исследования активизировавшихся разнонаправленных тенденций 

самосохранения уникальной специфики и симбиотического взаимопроникновения локальных 

культур. Рецепции инокультурных инноваций как результат межцивилизационного 

взаимодействия фокусируют исследовательский интерес на способах, формах и механизмах 

подобных заимствований. Разнообразие дискурсов рефлексии, множественность 

интерпретирующих теорий и методологический плюрализм современной науки обращают к 

поиску наиболее адекватного исследовательского инструментария. Практика имплементации 

теоретических конструктов европоцентристского модернизма привела к волюнтаристски 

насаждаемой субъективной глобализации, подтвердив правомерность критики модернистских 

отправных постулатов, выявившихся ангажированными идеологемами, и собственную 

парадигмальную несостоятельность в качестве методологии познания социальной реальности. 

 

Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 

Цель: изучить новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы (Дж. 

Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. Хабермас, М. 

Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). Объединительные 

парадигмы 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Текст лекции 

Тема лекции 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 

1. Общество как единство социальных структур и активных действий личности в 

парадигме постмодерна; 

2. Изучение интегративных процессов в различных типах социума в рамках 

постнеклассической социологии; 

3. Интегративные концепции; 

4. Объединительные парадигмы. 

 

Общество как единство социальных структур и активных действий личности в 

парадигме постмодерна. Экспериментируя в сфере познавательных возможностей, социологи 

сделали множество интересных и важных открытий. Оказалось, что последовательная 

реализация идей постклассической науки и движение от элементарного к более сложному и 

одновременно рациональному познанию потребовало значительного повышения качества 

познания, следовательно, профессионализма самих исследователей. Теперь исследователи 

стали гораздо более изощренными в технологии и методологии, а главное – в знании 

контекстов. 
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Проблема «понимания» в социологии, которую сформулировал еще М. Вебер, была 

преобразована в задачу «придания (на основе понимания) точных значений» разнообразным 

социальным актам и явлениям в структуре общественной реальности. Декодирование и 

расшифровка сигналов и знаков, свидетельствующих об изменении локальных и системных 

состояний общества, требовали от социологов широкого применения качественного анализа, 

глубокого и целостного теоретического восприятия наблюдаемых социальных явлений, их 

многоплановой концептуальной (связной научной) трактовки. Получалось, что одни и те же 

социальные действия и события, происходящие в разное время и в различных общественных 

обстоятельствах, имеют разный смысл, а разные человеческие сообщества придают им весьма 

отличающиеся друг от друга значения. Осознание этого факта переместило внимание 

исследователей от непосредственно объекта к его уникальным контекстам, которые и придают 

социальным фактам особое звучание. Тем самым социология стала смотреть на свой объект 

шире и одновременно реалистичнее, не абстрагируясь от процессов, которые происходят вне 

определенных самими социологами предметных границ. 

В центре познавательных интересов постмодернистской социологии оказалась проблема 

интерпретации, что породило интерес к социальной семантике – системе знаний о знаках и 

значениях. Благодаря этому ученые постмодерна весьма оригинально и в то же время 

радикально решают проблему достижения рациональности познания. Теперь сам вопрос об 

универсальной рациональности отпадает, поскольку один и тот же «знак» (социальное событие, 

явление, факт) приобретает разные значения в зависимости от перемены: 

1. объективных обстоятельств или контекста, который, в свою очередь, может 

определяться и рассматриваться субъектом весьма избирательно; 

2. субъективных обстоятельств – ценностной шкалы наблюдателя, выносящего 

суждение. 

Каждое большое и малое человеческое сообщество имеет собственный неповторимый 

ценностный мир, который определяет его социальную культуру, внутренние нормы 

общежития. Каждая культура имеет свою рациональность, и событие приобретает разные 

значения в рамках разных типов рациональности. Культуры и соответствующие им типы 

рациональности качественно несравнимы, к ним нелогично применять принципы внешнего, т.е. 

универсально-рациональностного сравнения «лучше – хуже», поскольку нечто можно оценить 

только в рамках той ценностной шкалы, которая имманентно данной культуре. Следовательно, 

по мнению постмодернистов, не следует расчищать пространство социального познания и 

рационализировать свою позицию, технологии познания и предмет науки. В первую очередь 

надо пополнять знания об обществе множеством профессиональных авторских интерпретаций 

социальных явлений. С точки зрения постмодерна, всякая рациональность и всякая наука в 

сущности есть игра. Постмодернизм акцентирует релятивистский подход. Потому что в 

принципе не может быть ни универсального объяснения, ни универсальной теории в 

исследовании общества и социальных явлений. Постмодернизм отрицает научность в ее 

позитивистском и сциентистском понимании. Однако социологический постмодернизм – это 

вовсе не хаос персональных изложений по принципу «что вижу, о том пою» или безудержного 

полета свободных ассоциаций, хотя этим он все же страдает (учение Ж. Бодрийяра о 

симулякрах и симуляции). 

В рамках новой парадигмы сложились новые критерии квалифицированного изучения 

социальной реальности, новые цели и установки: 

давать множество объяснений; 

при наличии многообразных объяснений состоянию и развитию общества синтезировать 

новые интерпретации и способы познания на основе раскрепощенного владения элементами 

всей предыдущей социологической культуры (классики и модерна); 

качественно (творчески содержательно и инструментально мастерски) соответствовать 

все усложняющейся системе социальных связей – современному обществу. 
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При всей своей внешней легковесности и «неакадемичности» постмодернистские 

принципы суммирования множества интерпретаций и «игры субъективностей» образуют 

своеобразный эвристический механизм, с помощью которого решаются сразу три задачи: 

1. обеспечение свободы профессионального самовыражения и творчества, что 

позволяет: 

2. беспрерывно пополнять коллективный банк разнообразных социологических идей, 

методик и подходов; 

3. разработка и использование нового (плюралистического) способа верификации, когда 

«зерно истины» (по З. Бауману) постепенно начинает просвечивать сквозь сеть множества 

интерпретаций, строгих количественных сведений и расчетов, разнообразных оценок, 

контекстуальных изложений и теоретических построений. 

Следовательно, социология постмодерна по-своему решает проблему границ и 

возможностей социального познания. При этом она исходит из принципов диалога, плюрализма 

и гуманизма. Она базируется на общегуманистической идее о том, что интерес к внутреннему 

миру личности, к индивидуальным проявлениям духовности обогащает развитие всего 

общества в целом. 

Изучение интегративных процессов в различных типах социума в рамках 

постнеклассической социологии. В период после Второй мировой войны среди социологов 

усилились дебаты по поводу перспективных направлений приращения и развития 

социологического знания. Дело в том, что общепризнанные парадигмы академической 

социологии подвергались все большей критике за ту или иную односторонность в 

интерпретации социально-политических реалий, что выражалось в слишком большом 

акцентировании влияния либо социальных институтов над субъектами, либо, напротив, – 

абсолютизации роли субъективного социального начала. Классические теории, 

ориентированные на выявления универсальных связей, более или менее хорошо работали для 

интерпретации обществ замкнутого типа, в том числе и советского, а также обществ, которые 

не знали активных действующих агентов, радикальных бифуркаций, случайных колебаний в 

социальных структурах. Применение классических теорий стало практически невозможным 

для исследования обществ, в которых отдельные социальные агенты и институты могут 

действовать сами по себе с высокой степенью непредсказуемости и даже дезорганизации, 

обществ открытых, взаимодействующих с другими обществами. Это касалось американского и 

западных обществ в целом, а ныне относится и к российскому обществу. В этой связи 

социологической общественностью высказывались соображения, что было бы желательно 

создать такую теорию, которая бы преодолела традиционную поляризацию объективного и 

субъективного, структуры и индивида, исследовала бы эффект возникновения 

самоорганизующегося социального порядка из неопределенности политики конкретных 

институтов, партий, движений, возможной дезорганизации некоторых из них, а также 

потенциальной непредсказуемости деятельности конкретного социального агента. Последние 

десятилетия в развитии современной социологии отмечены, с одной позиции, появлением 

новых социологических концепций, дальнейшим усилением их многообразия, с другой – все 

яснее проявляющимся стремлением преодолеть традиционный разрыв макро- и 

микросоциологии, теоретического и эмпирического подходов к изучению и пониманию 

социальной реальности. Такое стремление началось в 30-е годы, но именно в 70-90-е оно 

приобретает характер устойчивой, доминирующей тенденции. Значение объединительных 

попыток состоит не только в том, что они сами по себе несут немалое новое значение, но и в 

том, что успешное решение этой важнейшей задачи может означать переход к качественно 

новому этапу в развитии теоретической социологии. Речь идет о тенденции движения не к 

одной и единственной общесоциологической теории, исключающей плюрализм 

социологических парадигм, а об обеспечении единства и многообразия, при котором 

сохраняющийся плюрализм не исключал, а предполагал сближение различных 

методологических подходов к изучению социальной действительности. Речь идет о 



109 

 

потребности в создании более широкой и высокой социологической научной системы, 

способной обобщить лучшие достижения различных направлений современной социологии. 

Интегральные парадигмы. Парадигмы постнеклассической социологии эпохи 

Постмодерна представляют собой интеграцию, синтез черт и положений предшествующих 

типов парадигм. Если структурные парадигмы рассматривают организацию, 

функционирование и развитие общества как единого целого и на макроуровне (функционализм, 

конфликтные парадигмы, а интерпретивные парадигмы делают акцент на изучении и 

интерпретации человеческого поведения на микроуровне (парадигма социального действия, 

символический интеракционизм, феноменология, этнометодология), то интегральные и 

объединительные парадигмы выражают взаимосвязь социальных структур и деятельных 

социальных агентов (интергральная парадигма П. Сорокина, структурация Э. Гидденса, 

структуралистский конструктивизм П. Бурдье, структурно-деятельностная социология П. 

Штомпки и т.д.). Интегральные и объединительные парадигмы образуют постмодерн в 

социологической науке. 

Одним из первых, кто попытался ликвидировать противостояние между структурными 

и интерпретивными парадигмами был российско-американский социолог П. Сорокин, 

создавший интегральную социологию. Он предложил изучать общество, его явления с позиций 

как объективности социокультурных систем, находящихся в сложном движении – по 

горизонтали, вертикали и в виде флуктуации, так и с учетом субъективности – сложной, 

интегральной сущности человека, его ценностного мира. В работе «Моя философия – 

интегрализм» социолог рассуждает о своем видении интегральной сущности человека, которая 

проявляется и раскрывается в его способностях отражать и анализировать мир с помощью 

интегрального использования каналов познания. Вместе с тем интегральное существо человека 

проявляется и в том, что он является активным участником создания творческого начала во 

вселенной. Помимо неорганических и органических явлений, которые существовали до 

появления человека, человек создал новую реальность – суперорганический или культурный 

мир, имеющий компонент «смысл». В «Системе социологии» Сорокин предложил выстраивать 

социологическое знание по принципу естественных наук, поскольку при различии объектов 

изучения методы у них едины. Будучи сторонником тезиса о единстве научного знания, он не 

признавал принципиальных различий между науками о природе и науками о культуре. Как и 

Дюркгейм, Сорокин предлагал освободить научное знание об обществе от всякого 

«психологического субъективизма». Он предложил отказаться от рассмотрения социальных 

явлений сквозь призму философских или этических построений. Социология должна быть 

свободна от любого нормативизма, а исследовательское внимание социолога должно быть 

обращено только к тем явлениям, которые доступны наблюдению, измерению, проверке. В то 

же время, Сорокин признавал, что социология является изначально плюралистической 

дисциплиной, объединяющей разнообразные теории. Интегральная парадигма также требует, 

чтобы социокультурная динамика отдельно взятой страны рассматривалась в контексте 

глобальных циклических изменений в социокультурных системах. По мнению Питирима 

Сорокина, все экономические, политические, социальные реалии, типы личностей и групп 

необходимо анализировать в контексте процесса периодической смены друг друга трех 

известных до сих пор социокультурных суперсистем, характерных для всей истории 

человеческой цивилизации – религиозной или идеациональной, чувственной и интегральной 

при доминировании одной из них. Опираясь на данное видение исторического процесса, 

Сорокин обосновал, как ему представлялось, «основной закон истории», согласно которому 

происходит перманентная флуктуация как социокультурных суперсистем, так и флуктуация 

обществ и их конкретных сфер: типы политики, экономики, идеологии не являются 

постоянными и не развиваются по восходящей линии, а непрерывно «качаются между 

полюсами тоталитаризма и строго свободных режимов». Исходя из этого постулата, социолог 

прогнозировал, что с переходом от чувственной суперсистемы к новому интегральному циклу 
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произойдет преодоление нынешнего кризисного состояния, при котором невиданный расцвет 

науки, технологий, образованности сочетается странным образом с войнами и революциями. 

Объединительные парадигмы. Это фундаментальные социологические теории, 

появившиеся во второй половине XX в., в которых предпринята попытка преодолеть 

противоречия между объективным и субъективным подходами в социологии. Наиболее 

успешные попытки в этом направлении осуществили английский социолог Э. Гидденс и 

французский социолог П. Бурдье, которые и сегодня продолжают развивать и 

совершенствовать свои теории. Социальная реальность не является единой для всего мира, хотя 

принципы организации общества и идея трансформации едины. Объединительные парадигмы 

– постклассические парадигмы, в которых раскрывается взаимосвязь социальных структур и 

деятельных социальных агентов. Объединительные тенденции в современной социологии 

рельефно проявились в частности в новейших концепциях «коммуникативного действия» 

Хабермаса, «структуралистского конструктивизма» Бурдье, «структурации» Гидденса, 

«неофункционализма» Александера и др. Ю. Хабермас в работах «Теория коммуникативного 

действия», «Фактичность и значимость» и др. сделал попытку соединить концепции 

структурного функционализма и концепции феноменологии, добиться интеграции теории 

действия и теории систем. С творчеством этих социологов связан качественно новый этап в 

развитии социологической науки. Объединительная парадигма ближе всех подошла к 

реализации основной задачи любой науки. С помощью макросоциологических теорий, 

описывающих в единстве как социальных агентов, так и социальное поведение, социология 

объединяет в рамках одной парадигмы всю систему социальных явлений и отношений. 

Благодаря выработанным собственным научным категориям и концептуализированным 

понятиям, социология должна стать универсальной социальной наукой. 

Э. Гидденс является представителем нового направления в современной социологии. Его 

теория структурации пытается объяснить проблемы трансформации социального. Основной 

задачей своей теории Гидденс видит преодоление противопоставления макро и микроуровней 

в социологии. Гидденс призывает использовать в социальных науках принцип дуальности, 

который подразумевает отказ от естественнонаучного взгляда на социальную реальность. Этот 

принцип заключается в отказе от противопоставления индивида и структуры: индивид 

использует правила и ресурсы (то есть структуру) и воспроизводит, таким образом, структуру. 

Индивидуальное действие и структура соединены в едином процессе, индивидуальное 

социальное действие и структура не различаются, поскольку существует основа для их 

объединения – практика. 

В теории структурации Гидденс выделяет основное понятие – «структурация». Этим 

термином, как говорилось, он пытается показать двойственность структуры: она не только 

довлеет над индивидом, но и используется им, следовательно, изменяется. Именно потому, что 

индивиды имеют возможность пользоваться структурой, Гидденс называет индивидов агентами 

или акторами. Вся схема взаимодействия строиться на способности индивида «знать», это те 

правила, которые на обыденном языке называются здравым смыслом или рациональностью. 

Именно «зная» индивид имеет возможность пользоваться правилами и ресурсами, которые 

составляют структуру, в то же время человек пользуется только теми правилами и ресурсами, 

которые представляет структура, таким образом и возникает ситуация взаимообусловленности 

индивида и структуры. Эта взаимообусловленность выражается в действии индивида. Таким 

образом, способ поведения акторов зависит от структуры, эту зависимость обуславливают 

модальности, но в то же время и структура используется акторами во взаимодействии. Таким 

образом, происходит «строительство» структуры. Структура, которая используется, Гидденсом 

называется системой. Определенные структуры, таким образом, образуют вполне 

определенные модальности, которые далее становятся определенными системами. 

На уровне микроанализа Гидденс рассматривает индивидуальное действие. Причем 

деятельность, на этом уровне анализа — это то, что действующий совершает в данной ситуации 

и имеет видимые последствия. Люди рефлексивно управляют своим и чужим поведением. 
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Отслеживание ситуации и действие происходит на двух уровнях. Он разделяет рефлексию на 

два уровня: 

1. Дискурсивное сознание (представляет собой способность объяснять действия, то есть 

рационализировать); 

2. Практическое сознание (представляет собой совокупность знаний, которые неявно 

используются для интерпретации действий, подсознательно). 

При помощи неявного знания агент интерпретирует контекст действия, при этом 

отношения между мотивом и действием неоднозначны. Дискурсивное сознание делает 

отношения между мотивом и действием однозначным. То есть, помогает ответить на вопрос: 

«Почему данное действие именно такое?». При этом вполне обоснованным является вопрос: 

«Как возможно действие?» Самое сложное заключается в том, что очень часто причины 

действия лежат за пределами рефлексии. Гидденс выделяет следующие стимулы действия: 

Чувство доверия – это совокупность бессознательных процессов, способствующих 

умонастроению, которые Гидденс называет «защитным коконом». Чувство доверия происходит 

из способности уменьшать тревожность, то есть позволяет преодолеть страх перед 

неопределенностью. Это уменьшение происходит бессознательно, так как это чувство 

формируется у детей ещё до речевого опыта. 

Ритуалы начала и завершения взаимодействия. Взаимодействие рассматривается, как 

определенная последовательность, поэтому, существуют некоторые маркеры начала и конца 

взаимодействия, такие как межличностные (слова, жесты), физические (здания, помещения и 

т.д.). Благодаря ним сохраняется безопасность и институционально закрепленные образцы. 

Turn – talking – методы ведения беседы, повороты речи (talk methods). Представления из 

практического сознания о том, как, с кем и о чем можно и нужно говорить. Как реагировать на 

поворот речи. 

Такт (чувство такта). Основной механизм, поддерживающий онтологическую 

безопасность на длительное время. Такт – это скрытое концептуальное соглашение между 

участниками взаимодействия относительно дозволенного и недозволенного. Это чувство 

функционирует на уровне практического сознания. 

Положение (position). Достаточно близко к понятию социальной роли. Агенты в любую 

ситуацию взаимодействия привносят положение, тождественность, идентичность; и все это 

привносит определенные обязанности и ожидания. 

Рамки (frames). От них зависит согласованность взаимодействия. Они служат 

интерпретацией контекста. Они сигнализируют о том, что нужно делать в том или ином 

контексте. 

Действие Гидденс рассматривает в двух ипостасях: как рефлексивное (мотивированное), 

и как действие, которое не предполагает мотивов, которое является, прежде всего, реакцией на 

среду. Последний вид деятельности предполагает бессознательное стремление к безопасности. 

Последнее положение, которое, видимо, необходимо осветить – это регионализация. Ее следует 

рассматривать как скрещение пространства и времени. Регионализация определяется понятием 

локальности. Для обозначения пространства, как вместилища взаимодействия Гидденс вводит 

понятие «локус». Причем, интерпретация этого локального контекста осуществляется 

обыденным сознанием. По сути Гидденс, попытался создать новый способ видения 

социального, причем во всех аспектах (к примеру, основываясь на своих рассуждениях по 

поводу локальности, Гидденс попытался осмыслить процесс глобализации, при этом введя 

такое понятие как time-space comparison, пространственно-временное сжатие). 

Согласно П. Бурдье социальная реальность есть социальное пространство, которое он 

объясняет с точки зрения «конструктивистского структурализма или структуралистского 

конструктивизма», имея в виду, что в реальной социальной действительности существуют 

объективные структуры, не зависящие от сознания и воли агентов (носителей социальных 

отношений и их групп), способные направлять их деятельность. При этом сами агенты «строят» 

для себя социальный мир посредством восприятия социальной реальности, своей позиции в ней, 
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а также диспозиций и интересов. Таким образом, социальная реальность – это мир, 

построенный по принципам дифференциации и распределения. По своей сути, социальное 

пространство – это пространство отношений. В этой связи значимой для построения 

социального пространства на основе различий становится концепция габитуса. Это понятие 

вводится для объяснения упорядоченности социального мира, его воспроизводимости, 

исторической протяженности и изменчивости. Габитус находится «вне» индивида, являясь 

продуктом исторических условий, и представляет собой взаимосвязь схем восприятия, 

мышления и действия. Он «внедрен» в сознание индивида и тем самым составляет неотделимую 

его часть. Поэтому габитус с одной стороны, обозначает необходимость, предопределенность, 

а с другой – это система организующих принципов действия. Габитус – это воплощаемое в 

поведении, речи, походке, вкусах человека прошлое (его класса, среды, семьи). 

Понятие габитуса мы встречаем не только у Бурдье; примерно этот же смысл в него 

вкладывал Н. Элиас. Под габитусом он подразумевал определенный стандарт регулирования 

поведения, расцениваемый как личное принуждение в противоположность принуждению 

извне. С точки зрения Бурдье и Элиаса, биологическое начало в человеке нельзя 

противопоставлять социальному окружению, скорее наоборот надо стараться увидеть связь 

между ними (см. Рис. 20). Габитус, с точки зрения Бурдье, представляет собой не просто 

«поведение», «привычку» или «установку», а способен формировать определенное понимание 

различных жизненных ситуаций. Габитус проявляется даже не в сознании человека, а скорее в 

его телесном поведении. Габитус – это приобретенные ценности, которые неизбежно 

усваиваются человеком в процессе взаимодействия и общения с окружающими. При этом 

сознание в этом процессе играет второстепенную роль; взаимосвязь объективных структур, 

габитуса и образцов действия, мышления и поведения большей частью несознательна. Поэтому 

Бурдье говорит, что габитус – это «спонтанность, не обладающая сознанием и волей». Сознание 

само по себе эффективно только в рамках перспективы действительности, которая 

зафиксирована в телесной символике. Пьер Бурдье, как автор концепции структуралистского 

конструктивизма, попытался соединить объективное (влияние социальной структуры) и 

субъективное (конструирование личностью объектов) в социальном познании, преодолеть 

односторонность как объективизма, так и субъективизма. В определении и изучении сути 

социальных отношений Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных 

подхода: 

1. структурализм – в социальной системе существуют объективные структуры, не 

зависящие от сознания и воли людей, но способные стимулировать те или иные их действия и 

стремления; 

2. конструктивизм – действия людей, обусловленные жизненным опытом, процессом 

социализации, «формируют социального агента как истинно практического оператора 

конструирования объектов». 

Объединяя в своем учении принципы структурализма и конструктивизма, он использует 

два центральных в его концепции понятия – «социальное поле» и «габитус». Социальное поле 

– это социальное пространство, в котором осуществляется различное взаимодействие людей, 

включающее целый ряд разных полей – политическое, экономическое, культурное, духовное и 

др. Под габитусом понимается система прочных приобретенных предрасположенностей 

индивидов, которые формируются под воздействием объективной социальной среды и 

используются ими в своих действиях как исходные установки. 

Попыткой преодоления разного рода недостатков, в частности, и особенно апологии 

стабильности, целостности, явилось рождение в русле структурно-функционалистского анализа 

в социологии неофункционализма (Дж. Александер). Одна из его главных задач – возродить и 

модифицировать связанную с данным направлением теоретическую претензию на синтез 

главных течений западной общественной, в том числе и особенно социологической мысли. 

Александер, учтя критику функционализма 60-70-х годов, дополнил концепцию Парсонса 

достижениями других социологических школ (социология конфликта, феноменология). К 
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неофункционалистам так же причисляют Н. Лумана. В интерпретации Александера 

неофункционализм уделяет примерно равное внимание социальному действию и социальным 

структурам. В неофункционализме социальная система также рассматривается как в принципе 

интегрированная и стабильная. Однако при этом общество считается находящимся в состоянии 

динамического равновесия, которое может быть нарушено. В качестве одного из источников 

изменений в общественной жизни в работах неофункционалистов рассматриваются конфликты 

между социальными группами. Александер отводит существенно большее место при 

объяснении социальных изменений экономическим факторам. Александер называет 

следующие теоретические источники предлагаемой им культуральной социологии: социальный 

психоанализ, семиотика и социолингвистика, символический реализм, антропология, 

символическая антропология, феноменология, этнометодология, социология модерна 

(социология постмодерна. Суть культурного поворота по Дж. Александеру состоит в том, что 

традиционно социология рассматривала культуру как зависимую переменную. Ныне же 

социологи исходят из того, что культура обладает относительной автономией, оказывает 

самостоятельное и весьма существенное влияние на характер институтов и социальных 

действий людей. 

Работы М. Фуко побуждают нас размышлять о научном понимании, а не только о 

научном знании, переориентируют социологов в направлении исследования научных практик, 

а не самого научного знания. Фуко интересует не истина как таковая, но социальные и особенно 

институциональные исторические условия, при которых авторизованные утверждения 

считаются истинными. Утверждения и положения являются основными единицами анализа, и 

их целостность, тотальность, образует дискурсивные формации, являющиеся условиями 

возможности мысли и действия. Эти специфические дискурсивные формации (или эпистемы) 

создают позиции, занимаемые субъектами, в которых последние могут авторизоваться для 

высказываний. В частности, парадигмы должны пониматься не как верования (пусть неявные), 

обеспечивающие единство и согласие членов научного сообщества, но как средства 

концептуализации и вмешательства в конкретные ситуации. Принятие парадигмы больше 

похоже на приобретение и использование множества навыков и умений, чем на обретение 

понимания и веры в истинность каких-либо положений. Среди тех умений и сноровок, которые 

образуют парадигму, находятся способности применять усвоенные понятия к конкретной 

ситуации; использовать математические инструменты (умение не только решать уравнения, но 

и выбирать наиболее подходящие для их решения математические инструменты, применять их 

к конкретной проблемной ситуации, знать пределы их применения, а также возможности их 

обхода и т.д.); использовать измерительные инструменты и экспериментальную технику. 

Важно подчеркнуть, что наиболее часто используются в подобной работе именно аналогии, а 

не дедукции, не логически корректные выводы частных принципов из общих. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Методология социологического исследования современного общества 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Тема 1.1. Методология социологической науки  

Цель: изучение методологии социологический науки 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Понятие методологии науки и специфика научного 

исследования в социологии. Специфика методологии 

социологической науки: назначение, направленность, 

принципы, познавательные парадигмы, реализация 

концептуальных идей. Уровни методологии социологической 

науки: общенаучный, общесоциологический и предметная 

методология. Понятийный аппарат. Социологическое 

мышление и воображение. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Специфика методологии социологической науки. 

3. Уровни методологии социологической науки. 

4. Социологическое мышление и воображение. 

5. Основные функции социологии. 

6. Сущность познавательной функции социологии. 

7. Сущность мировозренческой функции социологии. 

8. Сущность прогностической функции социологии. 

9. Сущность идеологической функции социологии. 

10. Циклический паттерн общественного развития. 

11. Разрешающие способности цивилизационного подхода. 

12. Неортодоксальный подход в изучении институциональных структур. 

13. Номотетическая направленность и идеография в социологии. 

14. Мир-системная методология анализа. 
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15. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

16. Концепции классовой структуры общества 

17. Социальный статус личности  

18. Ролевая теория в социологии 

19. Соотношение объектно-предметной области социологии и других наук: психологии, 

социальной философии 

20. Основные методологические работы в социологии. 

 

Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 

Цель: изучение парадигм научного мышления.  

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Социальная философия как методология 

общественных наук. Философские основания 

социологических исследовательских парадигм. Методы и 

субметоды философии как теоретические основания 

различных методологических подходов в социологическом 

исследовании. Стили научного мышления в социологии. 

Исследовательская этика. Философия науки и социология 

науки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ общества как сложной системы. 

2. Исследование общества по различным критериям. 

3. Методы философии как основания различных исследовательских подходов. 

4. Этика научного исследования. 

5. Анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 

дисциплину. 

6. Основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

7. Анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

8. Основные этапы становления и особенности российской социологии. 

9. Научные течения в рамках российской социологии. 

10. Жизнь и творчество О. Конта. Предпосылки его социологии. 

11. Понятие позитивизма в социологии. 

12. Жизнь и творчество Г. Спенсера. 

13. Г. Спенсер о предмете социологии. 

14. Общество в социологической концепции Г. Спенсера. 

15. Г. Спенсер о социальных институтах. 

16. Понятие натурализма в социологии. 

17. Социал-дарвинизм (Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, А. Смолл, У. Самнер и др). 

18. Расово-антропологическая школа в социологии (Ж.-А. де Гобино, Х. Чемберлен, М. Грант 

и др.). 
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19. Географическое направление в социологии (Г. Бокль, Ф. Ратцель, Ж. Реклю, П. Видаль и 

др.). 

20. Понятие психологического направления в социологии. 

 

 

 

Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 

Цель: сформировать представление об системном подходе 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Системный подход как направление методологии 

научного познания. Общество как сложная социальная 

система. Основные элементы системы и системные 

характеристики общества. Системная методология Гегеля-

Маркса: полярные оппозиции категориальных понятий, 

трехмерное видение мира, бинарные измерения социальных 

процессов. Теория самоорганизации систем Пригожина-

Хакена. Дискурс теории хаоса. Социодинамика. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Системный подход в методологии научного познания. 

2. Сложная социальная система: элементный состав и основные характеристики.  

3. Системный подход к анализу общества. 

4. Синергетика как методология научного анализа. 

5. Структурные парадигмы: сущность и основные теории 

6. Конфликт как норма развития социальной системы  

7. Интерпретативные парадигмы 

8. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической науке 

9. Школы и направления социологического психологизма 

10. Общая характеристика символического интеракционизма. 

11. Полипарадигмальность социологии 

12. Системно-диалектические парадигмы теоретической социологии 

13. Неклассические социологические парадигмы 

14. Принципы постнеклассической науки 

15. Черты и принципы социосинергетики 

16. Представители постмодернистской социологии 

17. Предпосылки возникновения феноменологической парадигмы 

18. Парадигма систем Н. Лумана 

19. Сторонники системного подхода и его критики. 

20. Перспективы развития системного подхода в социологии. 

 

 

Тема 1.4. Типологизация обществ 
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Цель: изучить основные этапы и подходы типологизации обществ 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

  

История типологизации обществ: формы, критерии и 

параметры классификации. Формационный подход (К. 

Маркс, Д. Белл). Цивилизационный подход (Н. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). Типологизация 

обществ по П. Сорокину. Мир-системная градация обществ 

(И. Валлерштайн). Теория постиндустриального или 

информационного общества. (Д. Белл, А. Турен, Ю. 

Хабермас). Принципиальные различия подходов линейного и 

цивилизационного паттернов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Типологии общества в истории обществознания. 

2. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 

3. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 

4. Мир-системный подход к типологизации обществ. 
5. Социальная мысль России ХVII—XVIII вв. 
6. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии. 
7. Идейно-теоретические предпосылки возникновения социологии. 
8. Естественнонаучные предпосылки возникновения социологии. 
9. Зарождение социального мышления и его первоначальное развитие в первобытном 

обществе 
10. Социальная мысль в религиозных учениях брахманизма, буддизма, даосизма, 

конфуцианства 
11. Социальные идеи Платона и Аристотеля 
12. Основные направления социально-политической мысли России XIX в. 
13. Преднаучный этап социальной мысли в России. 
14. Социально-экономические условия и предпосылки возникновения социологии в России 
15. Предыстория появления и развития социологии в России  
16. Предпосылки возникновения социологии в России. 
17. Предыстория социальных исследований в России. 
18. Географический детерминизм 
19. Органицизм 
20. Легальный и “ортодоксальный” марксизм 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 

Цель: Изучить методологические подходы классической социологии 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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Общество как целостная система; как социальный 

организм, независимый от человека. Изучение социальных 

фактов, социальных структур, институтов, социальных 

действий и взаимодействий в статике и динамике. 

Позитивизм, марксизм, эволюционизм, неопозитивизм, 

структурный функционализм, теории конфликта (О. Конт, Э. 

Дюркгейм, П. Сорокин, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. 

Козер, Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общество как целостная система  

2. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

3. Основные категории социологической науки 

4. Понятие «социальное» 

5. Социетальный уровень общественных отношений 

6. Позитивизм как способ социального познания 

7. Изучение общества в статике и динамике  

8. Парадигмы классической социологии  

9. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

10. Дисфункция социальных институтов 

11. Понятие «социальная стратификация общества» 

12. Концепция социальной мобильности общества 

13. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

14. Функции культурных ценностей 

15. Социальная структура общества 

16. Теории социального прогресса в социологии 

17. Социальные движения и процессы 

18. Процесс глобализации: сущность 

19. Основные аспекты процесса глобализации 

20. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

 

Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 

Цель: сформировать представление об Антропоцентризме 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как конструкция непрерывно меняющейся 

реальности агентами, которые и производят социальные 

изменения. Изучение процесса конструирования человеком 

меняющегося социального мира. Веберианство, 

символический интеракционизм, феноменология, 

этнометолология, теория обмена (М. Вебер, Дж. Мид, Г. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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Блумер, И. Гоффман, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфинкель, Дж. Хоманс, П. Блау, Ч. Кули, А. Халлер). 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Непрерывно меняющаяся социальная реальность. 

2. Конструирование человеком социального мира. 

3. Методология неклассической метапарадигмы. 

4. Теории антропоцентристского направления. 

5. Основные признаки социальных законов 

6. Нормы социальной жизни 

7. Функциональные законы жизни общества 

8. Закон социальной интеграции и дифференциации 

9. Закон социальной мобильности 

10. Закон интернационализации социальной жизни 

11. Закон социализации индивида 

12. Закон урбанизации общества 

13. Закон однокачественности компонентов социальной организации 

14. Социальная целенаправленность человеческой деятельности 

15. Общие и специфические социальные законы и закономерности 

16. Законы функционирования и развития общества 

17. Законы социального развития в марксистской социологии 

18. Закон трех стадий развития общества О.Конта 

19. Эволюция общества в концепции Г. Спенсера 

20. Закон социальной солидарности Э. Дюркгейма 

 

Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 

Цель: сформировать представление об изучении общества с позиции постклассической 

социологии 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как сфера интеракции, коммуникации, 

социальных институтов и солидарности. Новая системная 

трактовка общества с позиций макросоциологического 

анализа. Постпозитивизм, теории системного анализа, теории 

модернизации, постиндустриального общества, 

глобализации (И. Валлерстайн, А. Турен, Ш. Эйзенштадт, С. 

Коэн, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Общественные взаимодействия и взаимоотношения. 

2. Модернизм, неомодернизм и постмодернизм в социологии. 

3. Макросоциология в свете постпозитивизма. 

4. Методология постклассической социологии. 

5. Общество как сфера интеракции, коммуникации  

6. Общество как сфера социальных институтов и солидарности.  

7. Новая системная трактовка общества с позиций макросоциологического анализа.  

8. Постпозитивизм в социологии  

9. Теории системного анализа  

10. Теории модернизации 

11. Теории постиндустриального общества 

12. Теории глобализации  

13. Цифровая социология. 

14. Работы И. Валлерстайна 

15. Работы А. Турена 

16. Работы Ш. Эйзенштадта 

17. Работы С. Коэна 

18. Работы Д. Белла 

19. Работы Э. Тоффлера 

20. Творческая биография представителя постклассической социологии (по выбору студента) 

 

 

Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 

Цель: изучить новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 

Общество как единство социальных структур и 

активных действий личности. Изучение интегративных 

процессов в различных типах социума. Интегративные 

концепции, теория коммуникативного действия, 

постмодернизм, автореферентные социальные системы (Дж. 

Ритцер, Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка, Ю. Хабермас, М. 

Фуко, Н. Луман, Дж. Александер). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и 

её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 

2. Имманентная логика исследований на различных этапах развития науки. 

3. Метапарадигмы теоретической социологии. 

4. Общество как целостная система в социологии. 

5. Типология методологических подходов к исследованию. 

6. Полипарадигмальность социологической науки. 

7. Методология исследования в классической социологии. 

8. Методология исследования в неоклассической социологии.  

9. Парадигма социальных фактов. 
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10. Парадигма социально-исторического детерминизма. 

11. Антропоцентризм –  основа неклассической метапарадигмы. 

12. Общество как конструкция непрерывно меняющейся реальности. 

13. Микросоциологическая интерпретивная парадигма. 

14. Интеракционистская ориентация в социологическом исследовании. 

15. Методология социологического бихейворизма. 

16. Изучение общества с позиций постклассической социологии. 

17. Методологические подходы модернистской социологии. 

18. Новая системная трактовка общества. 

19. Социологические исследования в рамках постпозитивизма. 

20. Исследования постиндустриального общества и глобализации. 

21. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии. 

22. Общество как единство социальных структур и активных действий.  

23. Методология исследования постнеклассической социологии.  

24. Интегративные концепции.  

25. Объединительные парадигмы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

           Тема 1.1. Методология социологической науки  
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Тема 1.2. Исторические парадигмы научного мышления 
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Исторические парадигмы научного мышления 

 

Идеология исследования Стиль мышления 

субъектная синкретический 

объектная сциентистско-техницистский 

дискурсивная синергетический 

 

 

Императивы исследователя-социолога 

универсализм 

коллективизм 

организованный скептицизм 
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бескорыстие 

 

 

 
 

 

Тема 1.3. Системный подход как способ познания общества 
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Тема 1.4. Типологизация обществ 
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Мир-системный подход И. Валлерстайна 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 2.1. Методологические подходы классической социологии 
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Основные группы парадигм в социологии 

 
Типология парадигм по стилю научного мышления 
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Тема 2.2. Антропоцентризм – методологическая основа неклассической 

метапарадигмы 

 

         
                                                                  
                                                                             

Дискурсивные особенности структурного функционализма
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Тема 2.3. Изучение общества с позиций постклассической социологии 
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Тема 2.4. Новейшие теоретико-методологические тенденции в социологии 
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