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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в Интернете; 

методологических подходах и исследовательских методах, современных методических 

приемах получения и использования эмпирического знания о состоянии, закономерностях 

функционирования социальных сетей с последующим применением в профессиональной 

деятельности в области научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

социологии. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности: 

1. формирование базовых знаний о специфике социальных сетей как нового типа 

средств 

массовой информации и коммуникации; 

2. формирование основ практических умений организации аналитической работы с 

социальными сетями; 

3 рассмотрение сущностных методических особенностей, возможностей и 

ограничений количественного и качественного подходов в социологическом анализе 

социальных сетей; 

4. системное понимание методов сбора, обработки данных социологического анализа 

социальных сетей взаимосвязь с отдельными видами социологического исследования; 

5. раскрыть особенности организационных процедур социологического анализа 

социальных сетей в Интернете, их содержание и последовательность проведения; 

6. рассмотреть способы, используемые для обобщения и представления данных 

социологического анализа социальных сетей в Интернете. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: ОПК-1 и ПК-1 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Информацион

но-

коммуникаци

онная 

грамотность 

при решении 

профессионал

ьных задач 

ОПК-1 

Способен 

обоснованно 

отбирать и 

использовать 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

ОПК-1-1. Обосновывает 

выбор информационно-

коммуникационных 

технологий для постановки 

и решения задач 

социологического 

исследования 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ОПК-1-2. Предлагает 

постановку задач по 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 



нные 

технологии для 

решения 

профессиональ

ных задач 

 

поиску, обобщению 

социологических данных 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ОПК-1-3 Осуществляет 

обоснованный выбор 

методов и в необходимых 

случаях программных 

средств для обработки 

социологической 

информации, проверки 

гипотез исследования и 

надежности полученных 

данных 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ОПК-1-4 Создает и 

поддерживает нормативно-

методическую и 

информационную базу 

исследований по 

диагностике, оценке, 

оптимизации социальных 

показателей, процессов и 

отношений 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ОПК-1 -.5 Устанавливает 

правила, 

регламентирующие 

порядок и условия доступа 

к социологической 

информации и 

контролирует их 

выполнение 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

 ПК-1 

Способен 

применять 

теорию, 

методологию, 

методы и 

методики к 

исследованию 

конкретных 

социальных 

практик, 

описывать и 

объяснять 

полученные 

результаты 

ПК-1-1 Предлагает дизайн 

прикладного исследования 

с обоснованием теоретико-

методологического подхода 

и методических разработок 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ПК-1-2 Совершенствует 

методы сбора и анализа 

социологической 

информации 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

 

Очная форма обучения  



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 72 72  

Учебные занятия лекционного типа 36 36  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 36 36  

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа     

Самостоятельная работа обучающихся 63 63  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Основные 

понятия социальной сети и 

составляющие его 

элементы 

45 21 24 12  12      

Тема 1.1. Контексты 

возникновения сетевого 

подхода.  

 

16 7 8 4  4      

Тема 1.2.  Виды социальных 16 7 8 4  4      



сетей в Интернете, способы 

их коммуникаций 

 

Тема 1.3. Функциональные 

особенности социальных 

сетей и способы их 

коммуникаций 

16 7 8 4  4      

Раздел 2. Теоретические 

подходы к исследованию 

социальных сетей в 

интернете 

45 21 24 12  12      

Тема 2.1. Анализ 

социальных сетей 
16 7 8 4  4      

Тема 2.2. Акторно-сетевая 

теория 

 

16 7 8 4  4      

Тема 2.3. Активность и 

роль актора в 

социальных сетях: 

теоретический аспект 

16 7 8 4  4      

Раздел 3. Анализ 

компьютерных 

социальных сетей в 

Интернете: методы и 

приложения 

45 21 24 12  12      

Тема 3.1. Методы анализа 

компьютерных социальных 

сетей в Интернете 

16 7 8 4  3      

Тема 3.2. Технологии 

анализа данных социальных 

сетей в Интернете 

 

16 7 8 4  3      

Тема 3.3. Подходы к 

получению исходных 

данных для анализа 

компьютерных 

социальных сетей 

16 7 6 4  3      

Итого: 135 63 72 36  36      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 63 72 36  36      

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ  

Перечень изучаемых элементов содержания:  



Социальные сети: основные понятия, виды и особенности; сущность и содержание 

социальных сетей, их значение для жизнедеятельности общества; история развития и 

современное состояние социальных сетей; особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей; функциональные особенности социальных сетей и способы их 

коммуникаций. 

Типы и формы социальных сетей, функциональные особенности социальных сетей, 

способы коммуникаций в социальных сетях 

Социальные сети, область применения сетевых подходов и их ограничения, 

области применения социальных сетей, социальные сети как междисциплинарный подход 

к решению конкретных задач, информационное общество и социальные сети, особенности 

презентации социокультурных учреждений в социальных сетях, субкультуры в 

социальных сетях, особенности восприятия информации аудиториями разных социальных 

сетей, влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в обществе 

 

 

Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода.  
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Социальные сети: основные понятия, виды и особенности; сущность и содержание 

социальных сетей, их значение для жизнедеятельности общества; история развития и 

современное состояние социальных сетей; особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных сетей; функциональные особенности социальных сетей и способы их 

коммуникаций. 

 
Тема 1.2. Виды социальных сетей, особенности их коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Типы и формы социальных сетей, функциональные особенности социальных сетей, 

способы коммуникаций в социальных сетях 

 

Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их 

коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Социальные сети, область применения сетевых подходов и их ограничения, 

области применения социальных сетей, социальные сети как междисциплинарный подход 

к решению конкретных задач, информационное общество и социальные сети, особенности 

презентации социокультурных учреждений в социальных сетях, субкультуры в 

социальных сетях, особенности восприятия информации аудиториями разных социальных 

сетей, влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в обществе.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Контексты возникновения сетевого подхода. 
Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

 

1. Социальные сети интернета, история возникновения и причина их 

популярности 

2.  Сервисы общения в сети интернет. Социальные сети 

3. Социальные сети и WEB 2 

4. Социальные сети internet как инструмент в Public Relations 

5. "Социальные сети как часть современной культуры" 

6. Анализ рынка социальных сетей.  



7. История создания и развития блог-платформы LiveJournal.  

8. История создания и развития блог-платформы Trumbl.  

9. История создания и развития блог-платформы Twitter.  

10.  История создания и развития видеохостинга YouTube. 

11. История создания и развития социальной сети Facebook.  

12. История создания и развития социальной сети LinkedIn.  

13. История создания и развития социальной сети MySpace.  

14. История создания и развития социальной сети Вконтакте.  

15. История создания и развития социальной сети Одноклассники.  

16. История создания и развития фотохостинга Photobucket.  

17. История развития платформы Steam как социальной сети.  

18. Коллаборативные системы фильтрации.  

19. Коммуникации в игровых виртуальных мирах.  

20. Общение со службой поддержки в социальных комьюнити и ее оценка.  

21. Программирование приложений для социальных сетей.  

22. Социальные сети как новый концепт современной культурs 

23. Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их 

ограничения.  

24. Сетевые подходы и традиционные статистические методы.  

25. Совместное использование сетевых и статистических методов.  

 

 

Тема практического занятия: Виды социальных сетей особенности их 

коммуникаций 

 

Форма практического задания: проект 

Темы проектов: 

1. Сеть как отображение структуры.  

2. Сеть как отображение обменных потоков.  

3. Область применения социальных сетей.  

4. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных 

задач.  

5. Социальные сети и новая социальность.  

6. Социокультурная коммуникация в социальных сетях  

7. Социальные практики в социальных сетях 

8. Социальные сети, область применения сетевых подходов и их ограничения.  

9. Области применения социальных сетей.  

10. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных 

задач.  

11. Информационное общество и социальные сети.  

12. Особенности презентации социокультурных учреждений в социальных 

сетях  

13. Субкультуры в социальных сетях 

14.  Особенности восприятия информации аудиториями разных социальных 

сетей.  

15. Влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в 

обществе.  

 

Тема практического занятия: Особенности коммуникаций социальных сетей 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Дискуссионные вопросы: 

 



1. Первая социальная сеть  SixDegrees.com  

2.Социальные сети веб 2.0  

3.Кто ввел в оборот термин «социальный веб» одновременно как технологический и 

социальный термин: 

4. Исходя из определения, становится ясно, что социальная сеть приспособлена для 

большой группы людей;- пользователи могут сами заполнять ее различным содержимым; 

5. Что является главной особенностью сервисов нового поколения  

6. Наличие профайла позволяет использовать механизмы для каких действий? 

7. Набор каких стандартных сервисов предлагает современная социальная сеть? 

8. Какие виды социальных сетей различают? 

9. К политическим и культурным социальным сетям относятся:  

10. Какая основная функция всех социальных сетей? 

11. В каком году появилась первая социальная сеть«Classmates.com»? 

12. В каком году российским пользователям Интернета была представлена оригинальная 

русскоязычная версия «Facebook»? 

13. В каком году был осуществлен запуск еще одной знаменитой социальной сети – 

«Instagram»? 

14. Процесс развития и становление социальных сетей связанный с США, приходится: 

15. Процесс развития и становление социальных сетей на постсоветском пространстве 

стал появляться с: 

16. Появление современных блогов, социальных сетей и интернета предвидел русский 

писатель и философ 

17. Основными свойствами социальных сетей являются: 

18. В сравнении с другими средствами массовой коммуникации (журналы, газеты, радио, 

телевидение и др.) информация, которая находится в социальных сетях, какие имеет 

преимущества? 

19. Назовите специфические характеристики представления информации в социальных 

сетях: 

20. Перечислите способы коммуникации в социальных сетях 

21. Назовите свойства девайсов: 

22. Назовите основные свойства электронной почты: 

23. Перечислите службы социальных сетей для передачи данных 

24. Развитие социальных сетей можно разделить на три этапа: 

25. Перечислите отличительные особенности социальных сетей: 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля –компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??) Кто из ученых стал основателем концепции сетевого общества  

(!) Мануель Кастельс 

(?) Юрген Хабермас 

(?) Умберто Эко 

(?) Дж. Хоманс. 

 (??) Важными методическими компонентами теории коммуникативного действия Ю. 

Хабермаса являются:  

(?) дискурс  

(?) аргументация  

(?) понимание имеющих общий жизненный мир людей, связанное с коммуникативной 

рациональностью, которая освобождена от инструментально-рациональных связей 

(!) все перечисленное  



 (??) Особую ценность научному наследию Ю. Хабермаса в контексте рассматриваемой 

темы придает реализацию в нем принципа: 

(!) объединения классических и современных теории 

(?) целенаправленной деятельности субъектов взаимодействия 

(?) социального взаимодействия 

(?) социальная актвиность 

(??) В целях развития современной цифровой социологии методические требования к 

теории, как способа познания социума, которая должна:  

(?) анализировать социокультурные реалии современных обществ как на микро, так и на 

макроуровнях;  

(?) учитывать рефлексивность отдельно взятых индивидов и социальных структур;  

(?) тенденции рационализации и иррационализации общественной жизни. 

(!) все перечисленное 

 (??) Социологическая теория Ю. Хабермаса опирается на понятие «жизненный мир», 

который состоит из наших социальных отношений:  

(?) работы  

(?) семьи  

(?) друзей  

(!) все перечисленное 

 (??) Различие жизненного мира и системного мира, производится по основанию 

рациональности:  

(?) коммуникативная рациональность соответствует «жизненному миру»  

(?) инструментальная рациональность принадлежит «системному миру» 

(?)коммуникативная рациональность соответствует «жизненному миру» 

(!) все перечисленное 

 (??) Для понимания концепции Ю. Хабермаса принципиально важным является тезис о 

структурированности «мира» (совокупности системы и жизненного мира) исходя из 

составляющих его компонентов:  

(?) социальный мир норм;  

(?) объективный мир фактов;  

(?) субъективный мир внутренних переживаний. 

(!) все перечисленное 

 (??) К числу современных социологов, которые рассматривали вопросы трансформации 

социальной организации, социальных отношений общества в процессе развития сетевых 

коммуникаций, принадлежит  

(?) Т. Парсонс 

(?) Дж. Хоманс. 

(!) Ум. Эко 

(?) Юрген Хабермас 

 (??) Наследие У. Эко включает научные взгляды на развитие: 

(?) современной культуры 

(?) семиотической теории  

(?) использования понятия знаков и их значений в познании социальной реальности, 

семиотических аспектов медиалогии 

(!) все перечисленное 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию социальных сетей в интернете  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Социальные сети и их технологическая специфика; социальные сети в 

информационном пространстве России;  теоретические основы исследования социальных 

сетей; сущность и содержание анализа социальных сетей;  

Акторно-сетевая теория исследования социальных сетей; теоретический контекст 

актор-сети как формы аналитического социологического подхода 

Трансформация рынка труда в современном обществе, акторно-сетевая теория: 

сущность и содержание, акторно-сетевая теория: принципы применения, подходы в 

определении акторно-сетевой, основные разделы акторно-сетевой теории, использование 

технологий акторно-сетевой теории в современном обществе, основные положения 

акторно-сетевой теории: уровни социальных сетей, актанты и акторы: функциональные 

особенности. 

 

 

Тема 2.1. Анализ социальных сетей 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Социальные сети и их технологическая специфика; социальные сети в 

информационном пространстве России;  теоретические основы исследования социальных 

сетей; сущность и содержание анализа социальных сетей;  

 

 

Тема 2.2. Акторно-сетевая теория 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Акторно-сетевая теория исследования социальных сетей; теоретический контекст 

актор-сети как формы аналитического социологического подхода 

 

Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический 

аспект 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Трансформация рынка труда в современном обществе, акторно-сетевая теория: 

сущность и содержание, акторно-сетевая теория: принципы применения, подходы в 

определении акторно-сетевой, основные разделы акторно-сетевой теории, использование 

технологий акторно-сетевой теории в современном обществе, основные положения 

акторно-сетевой теории: уровни социальных сетей, актанты и акторы: функциональные 

особенности. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Анализ социальных сетей 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

 

1. Сетевые теоретические направления в исследовании интернета  

2. Социальное взаимодействие в современном обществе как основная функция 

интернета 

3. Социологический подход к изучению социальных сетей в интернете: связь с 

другими социальными науками. 

6. Область применения сетевых подходов: особенности и ограничения. 

7. Определения социальной сети и ее типология 

8. Область применения социальных сетей: особенности коммуникаций 

10. Основная идея теории «шести рукопожатий» и принципы ее применения 



11. Понятие солидарности и развитие социальных сетей в интернете. 

12. Общие закономерности роста и развития социальных сетей 

13. Социальная сеть как отображение структуры 

14. Сеть как отображение обменных потоков 

16. Социальные сети: междисциплинарный подход к решению конкретных задач 

17. Основные предпосылки возникновения сетевых подходов в социологии 

19. Развитие этапов формирования сетевых подходов. 

20. Основы развития социометрии.   

21. Методы изучения коммуникаций в группе.  

22. Балансовый подход: сущность и содержание 

23. Антропологические подходы в сетевом анализе: особенности коммуникации 

24. Влияние глобализации общества через его сетевизацию 

25. Проявления качеств сетевизации общества: последствия для отдельных 

индивидов и общества в целом. 

 

 

Тема практического занятия: Акторно-сетевая теория 

 

Форма практического задания: проект 

Темы проектов: 

1. Размывание границ социальных институтов: точка зрения сетевого подхода 

2. Первичное структурирование объекта анализа в социальных сетях начинаться с 

гипотез исследования 

3. По Лазарсфельду: условия для подтверждения гипотезы исследования. 

4. Концепция Морено: «теле» и «психосоциальная сеть». 

5. Три аспекта деятельности социометрии Я. Морено 

6. Эксперименты Морено в социальных сетях. 

7. Балансовый подход в анализе социальных сетей: сущность и содержание 

8. Особенности применение метода центральности в анализе социальных сетей. 

9. Ролевая функция антропологических исследований в развитии сетевого анализа 

10. Организация сетевого пространства по теории М. Кастельса 

11. Трансформация рынка труда в современном обществе  

12. Акторно-сетевая теория: сущность и содержание.  

13. Акторно-сетевая теория Латура: принципы применения 

14. Подходы в определении акторно-сетевой теории Дж. Ло 

15. Принципы акторно-сетевой теории М. Каллона 

16. Основные разделы гуманитарного знания акторно-сетевой теории 

17. Использование технологий акторно-сетевой теории в современном обществе 

18. Основные положения акторно-сетевой теории: уровни социальных сетей 

19. Актанты и акторы: функциональные особенности 

 

Тема практического занятия: Активность и роль актора в социальных сетях: 

теоретический аспект 

Форма практического задания: дискуссия 

Дискуссионные вопросы: 

 

1. По убеждению Б. Уэллмана анализу социальных сетей присущи какие характеристики? 

2. По мнению Л. Фримана и Б. Уэллмана анализ социальных сетей характеризуют какие 

черты? 

3. Сколько этапов  в развитии аналитического подхода по изучению содержания анализа 

социальных сетей предлагает рассматривать Л. Фриман? 4. Д. Морено сформулировал 

концептуальные составляющие современного сетевого анализа.  



5. Теоретики сетевого общества, сетевые аналитики и представители акторно-сетевой 

теории по-разному определяют сеть как? 

6. Основные теоретические подходы к исследованию сети демонстрирует многообразие и 

неоднозначность трактовок категории "сети", что в свою очередь о чем свидетельствует? 

7. Понятия теории «баланса» и «равновесия» в когнитивных процессах были развиты 

учеными. 

8 В середине 1950-х годов какие ученые использовали ориентированные графы для 

исследования баланса в группах, состоящих более чем из трех индивидов. 

9.Основание акторно-сетевой теории содержит взаимодействие и взаимовлияние. 

10. Теоретики сетевого общества, сетевые аналитики и представители акторно-сетевой 

теории по-разному определяют сеть. 

11. Из работ каких ученых можно воспользоваться определением мнения о первичности и 

доминирующей роли сети над человеческими акторами? 

12. Наиболее влиятельных представители акторно-сетевого подхода. 

13. По объяснениям Б. Латура принципов акторно-сетевой теории относительно 

социологии, следует, что?  

14. "Актор" — это то, что? 

15. По Латуру, что такое «актант»? 

16. Социальные актор-сети есть продукт чего? 

17. Материальная метафора сети сохраняет для акторно-сетевой теории следующие 

характеристики? 

18. Актор-сеть уместно также назвать? 

19. Б. Латур указывает, что с помощью "актора-сети" можно рассмотреть то что является 

сетью? 

20. Во Франции большое развитие получила акторно-сетевая теория, в которой 

существуют две ветви, сформировавшиеся к началу 90-х гг. XX в.? 

21. Укажите понятия, используемые современными последователями сетевого и актор-

сетевого подходов. 

22.  В чем актуальность нового актор-сетевого подхода: 

23.Наличие каких диалектических оппозиций отрицает акторно-сетевая теория? 

24. По мнению Каллон М. общество как сконструировано? 

25. По мнению Дж. Ло акторно-сетевая теория это? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля –компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Вариант 1 

Раздел 2 

(??) Какой ученый описал явление сетевизации общества? 

(!) М. Кастельс 

(?) Лазарсфельд 

(?) М. Кастельс 

(?) У. Эко 

 (??) На чем основана новая сетевая структура современного общества: 

(?) на новой экономике информационного капитализма  

(?) на новой экономике глобального капитализма  

(?) на новой экономике информационного и глобального капитализма 

(!) все перечисленное 

 (??) Укажите особенности интернета: 

(?) скорость  

(?) масштабы влияния 

(?) понятийность 



(!) все перечисленное 

 (??) По мнению М. Кастельса ключевым фактором в формировании сетевого общества: 

(?) являются высокие темпы развития информационно-коммуникационных технологий  

(?) высокие темпы распространения информационно-коммуникационных технологий 

(?) динамичное развитие ИКТ наряду с инновациями в области микроэлектроники и 

генной инженерии  

(!) все перечисленное 

(??) Для М. Кастельса ключевым моментом является рассмотрение сети как: 

(?) социальной структуры современного общества  

(?) открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем включения 

новых узлов 

(?) коммуникативные структуры  

(!) все перечисленное 

(??) В социальной жизни сети представляют собой: 

(!) коммуникативные структуры 

(?) социальные структуры 

(?) экономические структуры 

(?) политические структуры 

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и 

приложения  

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Виды анализа социальных сетей: работа с данными; структура и виды 

информационных контентов в социальных сетях; мониторинг социальных сетей: сбор и 

обработка данных.   

Технологии анализа информационных контентов социальных сетей; основные 

подходы к работе с данными информационных контентов; разновидности исследований 

информационных контентов. 

Виды социологических исследований социальных сетей; концептуальные основы 

исследований социальный сетей; виды и типы инструментария для анализа социальных 

сетей; специфика мониторинга и особенности анализа контентов социальных сетей; 

теории и методы анализа информационного контента социальных сетей. 

 

 

Тема 3.1. Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Виды анализа социальных сетей: работа с данными; структура и виды 

информационных контентов в социальных сетях; мониторинг социальных сетей: сбор и 

обработка данных.   

 

Тема 3.2. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Технологии анализа информационных контентов социальных сетей; основные 

подходы к работе с данными информационных контентов; разновидности исследований 

информационных контентов. 

 

Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Виды социологических исследований социальных сетей; концептуальные основы 

исследований социальный сетей; виды и типы инструментария для анализа социальных 

сетей; специфика мониторинга и особенности анализа контентов социальных сетей; 

теории и методы анализа информационного контента социальных сетей. 



 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Методы анализа компьютерных социальных 

сетей в Интернете  

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

 

1. Возникновение методологии и методов исследования связей между социальными 

акторами: социометрический подход  

2. Анализ ранних описательных исследований социальных сетей в Интернете: 

матричная алгебра и теория графов.  

3. Анализ социальных сетей: философские концепции в различных культурах.  

4. Анализ социальных сетей как одно из ведущих направлений в социологии. 

5. Параметры анализа социальных сетей: свойства и особенности 

6. Социальные сети в интернете: значимые атрибуты. 

7. Применение сетевых принципов в анализе общества:  

8. Анализ социальных сетей как активно развивающееся направление западной 

социологии. 

9. Специфика анализа социальных сетей. 

10. Основные направления анализа социальных сетей: характеристики и методы 

применения 

11. Применяемые модели анализа социальных сетей в Интернете 

12. Значение анализа социальных сетей в изучении связей между социальными 

сущностями и понимание смысла этих связей.  

13. Механизмы, лежащие в основе функционирования социальных сетей. 

14. Два основных отличия сетевого анализа от других социологических подходов. 

15. Основные методы анализа социальных сетей 

16. Применение методов машинного обучения и анализа данных для вычисления 

относительной автокорреляции, плотности связей и некоторых других характеристик 

сети.  

17. Программные приложения для анализа социальных сетей в Интернете 

18. Применяемые технологии анализа данных социальных сетей в Интернете. 

19. Фреймворк как инструмент для сбора данных из различных интернет-сервисов. 

20. Эффективность применения современных методов для изучения и анализа 

социальных сетей. 

21. Значение анализа социальных сетей для сбора информации о связях между 

пользователями, сообщений и их профилей. 

22. Анализ диаграмм социальных сетей: плотность и центрированность. 

23. Этапы развития анализа данных социальных сетей.   

24. Анализ социальных сетей - направления исследования 

25. Построение теории социальных сетей 

 

Тема практического занятия: Технологии анализа данных социальных сетей в 

Интернете 

Форма практического задания: проект 

Темы проектов: 

 

1. Использование понятий или инструментов анализа социальных сетей для 

изучения явлений в Интернете 

2. М. Грановеттер «Сила слабых связей» - это самое известное исследование 

социальных сетей. 



3. Эксперимент С. Милграма и компьютерные средства коммуникации 

модель сетей тесного мира 

4. Сетевые подходы и традиционные статистические методы.  

5. Совместное использование сетевых и статистических методов.  

6. Сеть как отображение структуры.  

7. Сеть как отображение обменных потоков.  

8. Область применения социальных сетей.  

9. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных 

задач.  

10. Социальные сети, область применения сетевых подходов и их ограничения.  

11. Сетевые подходы и традиционные статистические методы.  

12. Совместное использование сетевых и статистических методов. 38. Сеть 

как отображение обменных потоков.  

13. Области применения социальных сетей.  

14. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных 

задач. Особенности восприятия информации аудиториями разных социальных сетей.  

15. Влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в 

обществе.  

16. Методология мониторинга и анализа данных в социальных сетях.  

17. Краудсорсинг и исследование социальных сетей для реализации проектов  

18. Специфика анализа социальных сетей.  

19. Мониторинг социальных сетей. 

 

 

Тема практического занятия: Подходы к получению исходных данных для анализа 

компьютерных социальных сетей 

Форма практического задания: дискуссия 

Дискуссионные вопросы: 

 

1. Назовите периоды возникновения методологии и методов исследования связей между 

социальными акторами, когда в психологии оформился социометрический подход в 

психологии: 

2. Назовите периоды возникновения методологии и методов исследования связей между 

социальными акторами, когда … для анализа ранних описательных исследований были 

применены матричная алгебра и теория графов: 

3 Что является предметом анализа социальных сетей?: 

4 Назовите особенности использования математического аппарата анализа социальных 

сетей в Интернете: 

5 Какое влияние оказывает методология исследования социальных сетей в Интернете на 

компьютерные науки, менеджмент, социальную медицину, молекулярную биологию?: 

6 Сколько поколений в анализе социальных сетей выделяют С. Вассерман и Ф. Паттисон?: 

7 Основными темами исследований были..? 

8 Какими терминами оперируют аналитики при анализе социальных сетей в Интернете?: 

9 Приведите примеры философских концепций направлений анализа социальных сетей в 

других культурах: 

10 Какая самая простая форма социальной сети, используемая для анализа, и как ее 

изображают? 

11 Какие параметры анализа социальных сетей существуют?: 

12 Для каких чего используют анализ социальных сетей?: 

13 Какие атрибуты в социальной сети значимы?: 

14. Кто из ученых, развивал концепцию социальных сетей, как обозначение системы 

сложных взаимоотношений между людьми?: 



15. Преимущества подхода анализа сетей по сравнению с анализом групп А. Мартина и Б. 

Веллмана: 

16 Кем из ученых был проведен один из самых известных примеров анализа сетей в 1970-

е гг.?: 

17 Кто из ученых провел в 1969 г. эксперимент «феномен малого мира» (Milgram's small 

world experiment), или «теория шести рукопожатий» (Six degrees of separation)?: 

18 Укажите основные методы анализа социальных сетей:  

19 Из каких источников и какими методами могут быть получены данные о социальных 

сетях?: 

20 Каким образом специалисты из исследовательских центров и компаний по всему миру 

используют данные социальных сетей?: 

21 Сколько стратегий сбора данных для анализа социальных сетей существует?: 

22 С целью анализа устойчивости и валидности структур получаемых социальных сетей 

был проведен ряд исследований, направленных на: 

23 Какие факторы необходимо принимать во внимание при при работе с социальными 

данными социальных сетей?: 

24 При проведении анализа социальных сетей их разделяют на 

25. Для обработки социальных данных требуется следующее: 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля –компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Вариант 1 

Раздел 3 

(??) Кто из ученых является основателем социометрии, разработки которого заложили 

основы анализа социальных сетей?: 

(!) Дж. Морено.  

(?) Питирим Сорокин 

(?) Марк Грановеттер, 

(?) Дэвид Кнок 

(??) Укажите источники развития анализа социальных сетей: 

(?) возникновение новых форм организации общества - его «сетевизация»; 

(?) прикладные исследования социальных психологов, социологов, антропологов,  

(?) развитие математических методов анализа и визуализации данных (в частности, теории 

графов) 

(!) все перечисленное 

(??) Что явилось катализатором развития анализа социальных сетей?: 

(!) становится появление в современном мире новых форм организации сообществ и всего 

общества,  

(!) сетевизация 

(?) коммуникация 

(?) все перечисленное  

 (??) Под руководством какого ученого в 1948 г. группа ученых сделала вклад в развитие 

анализа социальных сетей: где впервые был совершен переход от анализа 

индивидуальных сетей к анализу влияния структуры группы в целом?: 

(!) Алекс Бейвлас 

(?) Питирим Сорокин 

(?) Марк Грановеттер, 

(?)  Дэвид Кнок 

 (??) Анализ социальных сетей в его современном виде начинается в: 

(!) Гарвардском университете,  



(?) в Батском университете 

(?) в Калифорнийском университете 

(?) все перечисленные  

 (??) Из каких источников и какими методами могут быть получены данные о социальных 

сетях?: 

(?) архивных материалов (например, при изучении цитирования),  

(?) наблюдение (например, за потоками коммуникации),  

(?) опрос, эксперимент (например, эксперименты «тесного мира»).  

9!) все перечисленное  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1 

Основные понятия 

социальной сети и 

составляющие его 

элементы 

14 Подготовка кейс-заданий 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2 

Теоретические 

подходы к 

исследованию 

социальных сетей в 

интернете 

14 Подготовка эссе /реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3 

Анализ 

компьютерных 

социальных сетей в 

Интернете: методы и 

приложения 

14 Подготовка к дискуссии 

7 Групповая работа 



Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Тема 1.1. Контексты возникновения сетевого подхода.  

 

Форма практического задания; семинар 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Что такое «социальная сеть»? 

2. Определение основных понятий и их значение для жизнедеятельности общества 

3. История развития и современное состояние социальных сетей в Интернете 

4. Типы и формы социальных сетей 

5. Функциональные особенности социальных сетей  

6. Способы коммуникаций в социальных сетях. 

5. Что является главной особенностью сервисов нового поколения?  
6. Наличие профайла позволяет использовать механизмы для каких действий? 

7. Набор каких стандартных сервисов предлагает современная социальная сеть? 

8. Какие виды социальных сетей различают? 

10. Какая основная функция всех социальных сетей? 

11. В каком году появилась первая социальная сеть«Classmates.com»? 

12. В каком году российским пользователям Интернета была представлена 

оригинальная русскоязычная версия «Facebook»? 

13. В каком году был осуществлен запуск еще одной знаменитой социальной сети – 

«Instagram»? 

14. Процесс развития и становление социальных сетей связанный с США, 

приходится на какой год? 

15. Процесс развития и становление социальных сетей на постсоветском 

пространстве стал появляться с какого времени?: 

 

Тема 1.2. Виды социальных сетей в Интернете, способы их коммуникаций 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: кейс-задания 

Темы кейс-заданий к Разделу 1 

 

Задания для групповой работы  

1. Коллективная исследовательская работа. Составление мнемокарты на тему 

«История развития и современное состояние социальных сетей в Интернете». Каждый 

студент получает задание самостоятельно составить мнемокарту, показывающую этапы 

развития социальных сетей, с использованием текстов лекций, учебников, материалов, 

подготовленных 10 к семинарскому занятию. Затем студенты делятся на группы, каждая 

из которых разрабатывает единую мнемокарту, которую презентует остальным группам. 



По итогам обсуждения вносятся дополнения и уточнения, составляется единая 

мнемокарта.  

 

 

Тема 1.3. Функциональные особенности социальных сетей и способы их 

коммуникаций 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Организация дискуссии: 

Дискуссия по основным вопросам социологической теории Ю. Хабермаса. 

Студенческая группа делится на подгруппы; основная задача каждой — опираясь на 

концепцию Ю. Хабермаса «жизненный мир», который состоит из наших социальных 

отношений: работы, семьи, друзей. Объяснить почему в реальности жизненному миру 

противостоит «системный мир», состоящий из деловых отношений. Затем в ходе общего 

обсуждения студенты должны сформулировать свои выводы по поставленным вопросам.  

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  



 

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Анализ социальных сетей  

 

Форма практического задания; семинар 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность и содержание анализа социальных сетей. 

2. Технологическая специфика социальных сетей 

3. Теоретические основы исследования социальных сетей  

4. По убеждению Б. Уэллмана анализу социальных сетей присущи какие 

характеристики? 

5. По мнению Л. Фримана и Б. Уэллмана анализ социальных сетей характеризуют 

какие черты? 

6. Сколько этапов  в развитии аналитического подхода по изучению содержания 

анализа социальных сетей предлагает рассматривать Л. Фриман? 4. Д. 

Морено сформулировал концептуальные составляющие современного 

сетевого анализа.  

7. Теоретики сетевого общества, сетевые аналитики и представители акторно-

сетевой теории по-разному определяют сеть как? 

8. Основные теоретические подходы к исследованию сети демонстрирует 

многообразие и неоднозначность трактовок категории "сети", что в свою 

очередь о чем свидетельствует? 

 

Тема 2.2. Акторно-сетевая теория  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат/эссе 

Темы рефератов к Разделу 2 

 

Перечень тем рефератов/ эссе  

1. Размывание границ социальных институтов: точка зрения сетевого подхода 

2. Первичное структурирование объекта анализа в социальных сетях начинаться с 

гипотез исследования 

3. По Лазарсфельду: условия для подтверждения гипотезы исследования. 

4. Концепция Морено: «теле» и «психосоциальная сеть». 

5. Три аспекта деятельности социометрии Я. Морено 

6. Эксперименты Морено в социальных сетях. 

7. Балансовый подход в анализе социальных сетей: сущность и содержание 

8. Особенности применение метода центральности в анализе социальных сетей. 

9. Ролевая функция антропологических исследований в развитии сетевого анализа 

10. Организация сетевого пространства по теории М. Кастельса 



11. Трансформация рынка труда в современном обществе  

12. Акторно-сетевая теория: сущность и содержание.  

13. Акторно-сетевая теория Латура: принципы применения 

14. Подходы в определении акторно-сетевой теории Дж. Ло 

15. Принципы акторно-сетевой теории М. Каллона 

16. Основные разделы гуманитарного знания акторно-сетевой теории 

17. Использование технологий акторно-сетевой теории в современном обществе 

18. Основные положения акторно-сетевой теории: уровни социальных сетей 

19. Актанты и акторы: функциональные особенности 

 

 

Тема 2.3. Активность и роль актора в социальных сетях: теоретический аспект 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Дискуссионные вопросы: 

1. Какой ученый описал явление сетевизации общества? 

2.На чем основана новая сетевая структура современного общества: 

3. Укажите особенности интернета: 

4. По мнению М. Кастельса ключевым фактором в формировании сетевого 

общества что является? 

5. Для М. Кастельса ключевым моментом является рассмотрение сети как…? 

6.Что в социальной жизни сети представляют собой? 

7.Модели контактов создаются посредством какой передачи данных? 

8. Сети, формирующиеся в процессе инновационных технологических 

трансформаций, оказались самыми эффективными организационными формами благодаря 

чему? 

9. Таким образом, М. Кастельс рассматривает сеть, как состоящую из каких 

элементов? 

10.Инфраструктура сетевого общества представляет собой –? 

11. Укажите уровни социальных сетей 

12. Основание акторно-сетевой теории содержит взаимодействие и взаимовлияние 

каких элементов? 

 13. Из работ каких ученых можно воспользоваться определением мнения о 

первичности и доминирующей роли сети над человеческими акторами? 

14. Основание акторно-сетевой теории содержит взаимодействие и взаимовлияние 

каких элементов? 

15. Из работ каких ученых можно воспользоваться определением мнения о 

первичности и доминирующей роли сети над человеческими акторами? 

16. По объяснениям Б. Латуром принципов акторно-сетевой теории относительно 

социологии, следует, что?  

17."Актор" — это что? 

18. Актор-сеть уместно также назвать–? 

19.Б. Латур указывает, что с помощью "актора-сети" можно рассмотреть то что 

является сетью–? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-



534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

 

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Тема 3.1. Методы анализа компьютерных социальных сетей в Интернете  

 
Форма практического задания: групповая работа  

Сценарий групповой работы 

 Коллективная исследовательская работа. Составление мнемокарты на тему 

«Модели и методы анализа компьютерных социальных сетей». Каждый студент получает 

задание самостоятельно составить мнемокарту, показывающую применяемые технологии 

анализа данных социальных сетей в Интернете, с использованием текстов лекций, 

учебников, материалов, подготовленных 10 к семинарскому занятию. Затем студенты 

делятся на группы, каждая из которых разрабатывает единую мнемокарту, которую 

презентует остальным группам. По итогам обсуждения вносятся дополнения и уточнения, 

составляется единая мнемокарта.  

 

Тема 3.3. Технологии анализа данных социальных сетей в Интернете 

 

Форма практического задания: дискуссия 



Дискуссия по основным вопросам известного исследования социальных сетей М. 

Грановеттера «Сила слабых связей», эксперимент С. Милграма и компьютерные средства 

коммуникации. Студенческая группа делится на подгруппы; основная задача каждой — 

опираясь на концепции ученых объяснить на примерах сущность и а также 

эффективности применения современных методов для изучения и анализа социальных 

сетей. Затем в ходе общего обсуждения студенты должны сформулировать свои выводы 

по поставленным вопросам.  

 

Тема 3.3. Подходы к получению исходных данных для анализа компьютерных 

социальных сетей 

Форма практического задания:  Коллективная исследовательская работа на тему 

«Анализ компьютерных социальных сетей в Интернете: методы и приложения». 

Разделившись на подгруппы, студентам необходимо заполнить таблицу, указав в ней 

основные положения и направления исследований социологов (табл.). Таблица  

 

Основные представители анализа социальных сетей 

Исследователь Направление исследования Основные положения 

   

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

 

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 



Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе/кейс-задания 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№

 

п

/

п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  

Основные 

понятия 

социальной 

сети и 

составляющие 

его элементы 

ОПК-1 

  

Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Социальные сети интернета, история возникновения 

и причина их популярности 

2.  Сервисы общения в сети интернет. Социальные 

сети 

3. Социальные сети и WEB 2 

4. Социальные сети internet как инструмент в Public 

Relations 

5. "Социальные сети как часть современной культуры" 

6. Анализ рынка социальных сетей.  

7. История создания и развития блог-платформы 

LiveJournal.  

8. История создания и развития блог-платформы 

Trumbl.  

9. История создания и развития блог-платформы 

Twitter.  

10.  История создания и развития видеохостинга 

YouTube. 

11. История создания и развития социальной сети 

Facebook.  

12. История создания и развития социальной сети 

LinkedIn.  

13. История создания и развития социальной сети 

MySpace.  



14. История создания и развития социальной сети 

Вконтакте.  

15. История создания и развития социальной сети 

Одноклассники.  

16. История создания и развития фотохостинга 

Photobucket.  

17. История развития платформы Steam как 

социальной сети.  

18. Коллаборативные системы фильтрации.  

19. Коммуникации в игровых виртуальных мирах.  

20. Общение со службой поддержки в социальных 

комьюнити и ее оценка.  

21. Программирование приложений для социальных 

сетей.  

22. Социальные сети как новый концепт современной 

культурs 

23. Что такое социальная сеть, область применения 

сетевых подходов и их ограничения.  

24. Сетевые подходы и традиционные статистические 

методы.  

25. Совместное использование сетевых и 

статистических методов.  

2. 
Раздел -2  

Теоретические 

подходы к 

исследованию 

социальных 

сетей в 

интернете 

ПК –1 Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Сетевые теоретические направления в исследовании 

интернета  

2. Социальное взаимодействие в современном обществе 

как основная функция интернета 

3. Социологический подход к изучению социальных сетей 

в интернете: связь с другими социальными науками. 

6. Область применения сетевых подходов: особенности и 

ограничения. 

7. Определения социальной сети и ее типология 

8. Область применения социальных сетей: особенности 

коммуникаций 

10. Основная идея теории «шести рукопожатий» и 

принципы ее применения 

11. Понятие солидарности и развитие социальных сетей в 

интернете. 

12. Общие закономерности роста и развития социальных 

сетей 

13. Социальная сеть как отображение структуры 

14. Сеть как отображение обменных потоков 

16. Социальные сети: междисциплинарный подход к 

решению конкретных задач 

17. Основные предпосылки возникновения сетевых 

подходов в социологии 

19. Развитие этапов формирования сетевых подходов. 

20. Основы развития социометрии.   

21. Методы изучения коммуникаций в группе.  

22. Балансовый подход: сущность и содержание 

23. Антропологические подходы в сетевом анализе: 

особенности коммуникации 

24. Влияние глобализации общества через его 

сетевизацию 



25. Проявления качеств сетевизации общества: 

последствия для отдельных индивидов и общества в 

целом. 

26. Размывание границ социальных институтов: точка 

зрения сетевого подхода 

27. Первичное структурирование объекта анализа в 

социальных сетях начинаться с гипотез исследования 

3 
Раздел -3  

Анализ 

компьютерны

х социальных 

сетей в 

Интернете: 

методы и 

приложения 

ПК –1 Компью

терное 

тестиро

вание 

1. Возникновение методологии и методов исследования 

связей между социальными акторами: социометрический 

подход  

2. Анализ ранних описательных исследований социальных 

сетей в Интернете: матричная алгебра и теория графов.  

3. Анализ социальных сетей: философские концепции в 

различных культурах.  

4. Анализ социальных сетей как одно из ведущих 

направлений в социологии. 

5. Параметры анализа социальных сетей: свойства и 

особенности 

6. Социальные сети в интернете: значимые атрибуты. 

7. Применение сетевых принципов в анализе общества:  

8. Анализ социальных сетей как активно развивающееся 

направление западной социологии. 

9. Специфика анализа социальных сетей. 

10. Основные направления анализа социальных сетей: 

характеристики и методы применения 

11. Применяемые модели анализа социальных сетей в 

Интернете 

12. Значение анализа социальных сетей в изучении связей 

между социальными сущностями и понимание смысла 

этих связей.  

13. Механизмы, лежащие в основе функционирования 

социальных сетей. 

14. Два основных отличия сетевого анализа от других 

социологических подходов. 

15. Основные методы анализа социальных сетей 

16. Применение методов машинного обучения и анализа 

данных для вычисления относительной автокорреляции, 

плотности связей и некоторых других характеристик сети.  

17. Программные приложения для анализа социальных 

сетей в Интернете 

18. Применяемые технологии анализа данных социальных 

сетей в Интернете. 

19. Фреймворк как инструмент для сбора данных из 

различных интернет-сервисов. 

20. Эффективность применения современных методов для 

изучения и анализа социальных сетей. 

21. Значение анализа социальных сетей для сбора 

информации о связях между пользователями, сообщений 

и их профилей. 

22. Анализ диаграмм социальных сетей: плотность и 

центрированность. 

23. Этапы развития анализа данных социальных сетей.   
24. Анализ социальных сетей - направления исследования 



25. Построение теории социальных сетей 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. «Коммуникативный акт» по определению  И.В. Кирия и 

А.А. Новикова в книге «История и теория медиа». 

2. Что будет считаться коммуникацией по мнению 

П. Вацлавика? 

3. Отличие информации, которая находится в социальных сетях, 

от информации  других средств массовой коммуникации (журналы, 

газеты, радио, телевидение)  

4. Специфические характеристики представления информации в 

социальных сетях. 

5. Метод передачи информации в социальных сетях 

6. Специфика группы социальных сетей по передаче 

информации. 

7. Этапы развития социальных сетей. 

8. Составляющие этапов развития коммуникации в социальных 

сетях в Интернете.  

9. Дайте определение «социальная сеть» согласно 

Оксфордскому словарю.  

10. Определение «социальная сеть» согласно словарю Мерриам 

Вебстер.  

11.  Назовите и охарактеризуйте первые социальные сети в 

мире. 

12. Назовите и охарактеризуйте первые социальные сети в 

России. 

13. Отличительные особенности социальных сетей. 

14. Ключевые группы социальных сетей по основному 

функционалу. 

15. Функциональные особенности социальных сетей. 

16. Модели влияния различных социальных сетей. 

17. Назначение использования социальных сетей 

18. Виды социальных сетей 

19. Отличительные особенности и принципы социальных сетей 

О.Ю. Пескова?  

20. Что нужно интернет-пользователям от Web 2.0 в целом, а 

также от коммуникации с компаниями в условиях современной 

информационной реальности? 

21. Характеристиками, которыми обладают социальные сети  

22. Типы социальных сетей. Охарактеризуйте их. 

23. Функции социальных сетей 



24. Охарактеризуйте соответствия между потребностями 

человека, выделенными А. Маслоу в знаменитой «пирамиде 

потребностей» и функциями социальных сетей, призванных их 

удовлетворить. 

25. Охарактеризуйте социальные сети, согласно иерархии 

фундаментальных потребностей по Маслоу. 

26. Вред социальных сетей. 

27. Главные причины использования социальных сетей.  

28. Каким набором функций должен обладать любой интернет-

проект, для того чтобы носить название «социальной сети».  

29. Достоинства и недостатки анонимности в социальных сетях. 

30.  «Интернет-этикет» в социальных сетях.  

31. Сущность акторно-сетевой теории  

32. Что даёт использование акторно-сетевой теории? 

33. Разделы гуманитарного знания, на которых базируется 

акторно-сетевая теория. 

34. технологии акторно-сетевой теории, как часть общества. 

35. Уровни социальных сетей, которые изучает АСТ. 

36. Понятие «актант». Какие функции выполняют актантами по 

отношению к акторам? 

37. Дайте определение понятию «актор-сети». Назовите 

функции акторов-сети. 

38. Активность актора в социальных сетях. 

39. Содержание данных анализа о социальных сетях. 

40. Источники данных о социальных сетях.  

41. Методы получения данных о социальных сетях.  

42. Цели использования данных социальных сетей. 

43. Характеристика анализа устойчивости и валидности 

структур данных социальных сетей.  

44. Анализ социальных сетей с однотипными и разнотипными 

акторами.  

45.  Необходимые факторы (условия) при обработке 

социальных данных, полученных в результате анализа социальных 

сетей? 

46. Интерфейсы социальных сетей являющиеся источниками 

данных реального времени. 

47. Интерфейсы социальных сетей, предназначенные для 

просмотра и взаимодействия со страницами социальной сети в веб-

браузере либо для использования данных пользователей 

специализированными приложениями. 

48. Основных изучаемые свойства сетей, их смысловое 

наполнение. 

49. Эффективносить использования анализа данных социальных 

сетей для раскрытия различных преступлений. 

50. Основные инструменты анализа данных социальных сетей. 

51. Этапы работы аналитика с собранными данными 

социальных сетей. 

52. Инструмент для получения больших наборов данных из 

различных интернет-сервисов, его функционал. 

53. Характеристики социальных сетей, являющиеся ключевыми 

для анализа диаграмм социальных сетей. 

54. Инструменты для сбора и ввода данных, построения сетей и 

их статистического анализа. 



55. В чем суть работы М. Грановеттера «Сила слабых связей»? 

56. Какова логика рассуждений М. Грановеттера о 

включенности людей в социальные сети и связи между ними? 

57. Какие вопросы рассматриваются в работе К. Хейторнтвейта 

«Сильные, слабые и латентные связи: влияние новых медиа»?  

58. Какие типы связей в работе К. Хейторнтвейта 

рассматриваются, в чем их специфика? 

59. Какие вопросы исследования социальных сетей активно 

изучаются организацией NetLab? Кратко изложите выводы результатов 

исследований коммуникаций в социальных сетях. 

60. В чем суть эксперимента С. Милграма?  Его основные 

результаты. 

 

 ПК –1 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.) - экзамен 

 

1. Обосновать актуальный статус социальных сетей. 

2. Обосновать существующие форматы социальных сетей. 

3. Дайте классификацию социальных сетей. 

4. Подготовить аналитический обзор отличий, существующих 

между социальными медиа и социальными сетями. 

5. Выявить основные отличия социальных сетей от 

традиционных медиа.  

6. Обосновать специфику анализа социальных сетей. 

7. Назовите основные принципы функционирования 

социальных сетей, в чем их суть? 

8. Выявить факторы социальных сетей в Интернете, их влияние 

на пользователей. 

9. Какие типы социальных сетей существуют в Интернете, в чем 

их особенности? 

10. Обосновать или опровергнуть актуальность коллективного 

авторства в социальных сетях.  

11. Проведите сравнение равенства и неравенства прав 

участников-пользователей социальных сетей. 

12. Выявить механизмы создания сетевого сообщества, 

какова их особенность? 

13. Выявить особенности социальных сетей как социальных 

медиа. 

14. Приведите примеры моделей работы с социальными сетями. 

15. Приведите примеры источников информации для изучения 

социальных сетей. 

16. Назовите область социологического изучения социальных 

сетей? 

17. Кто такой актор? Назовите основные интегральные метрики, 

в чем их суть? 

18. Выявить особенности анализа социальных сетей. 

19. Назовите взаимодополняющие подходы по оценке 

социальных сетей на всех этапах коммуникации. 

20. Разработать и презентовать свой вариант использования 

возможностей одной из рассмотренных соцсетей в какой либо 

деятельности, теоретически доказать целесообразность метода, сделать 

прогноз использования данного метода. 

19. Обоснуйте анализ данных соцсетей? Каковы функции гида 

по социальной аналитике? 



20. Сформируйте топик-гайд глубинного интервью по теме: 

«Возможности современных социальных сетей» 

21. Приведите примеры методов анализа социальных сетей. 

22. Обоснуйте значимость мировых ресурсов в построении 

социальных сетей. 

23. Перечислите русскоязычные сервисы построения 

социальных сетей, укажите их особенности 

24. В чем особенности анализа социальных сетей для: Instagram, 

Вконтакте, Facebook, YouTube? 

25. Охарактеризуйте самые популярные социальные платформы. 

26. Дайте характеристику социально-сетевому анализу, в чем его 

суть? 

27. Назовите методы получения репрезентативной социальной 

сети и её социальных графов. 

28. Что влияет на чтение и интерпретацию социального графа?  

29. Сформируйте топик-гайд глубинного интервью по теме: 

«Как люди образуют связи. Сообщество или социальная сеть». 

30. Обоснуйте ценность сильных связей по сравнению со 

слабыми в социальных сетях. 

31. Назовите взаимодополняющие методы анализа социальных 

сетей по оценке связей индивида в микросоциуме.  

32. Перечислите 35 инструментов для аналитики социальных 

сетей. 

33. Подготовьте обзор информационных систем анализа 

социальных сетей. 

34. Обоснуйте анализ эффективности продвижения информации 

в социальных сетях. 

35. Назовите ключевые показатели социальных сетей. 

36. Приведите примеры создания аккаунтов для анализа 

социальных сетей и запуска анализа социальных сетей. 

37. Расскажите о подключении аккаунтов социальных сетей для 

мониторинга. 

38. Назовите четыре взаимодополняющие подхода для анализа 

социальных сетей. 

39. Обсудить анализ российского рынка социальных сетей в 

Интернете. 

40. Где и как собрать полноценную статистику какого-либо 

бренда в социальных сетях? 

41. Подготовить свои наблюдения, оформленные в виде 

дневника по теме: «Суть социальной сети. Что преобладает: общение 

на бытовом уровне или образовательное общение? Как и кем оно 

(образовательное общение) активизируется?» 

42. Обоснуйте актуальность мониторинга социальных сетей: 

почему важно анализировать эффективность ведения групп? 

43. Какие показатели анализируют в социальных сетях? 

44. Что такое моделирование и визуализация сетей? 

45. В чем сущность теории сетей и теория графов? 

46. Назовите параметры анализа социальных сетей и приведите 

примеры интернет-платформ социальных сетей. 

47.  Каковы особенности сбора информации в исследованиях 

социальных сетей? 

48. Что является концептуальным аппаратом сетевого анализа? 

49. Охарактеризуйте представление сетевых данных. В чем суть 



выборочного метода в сетевом анализе? 

50. Назовите методы сбора данных в исследованиях социальных 

сетей.  

51. В чем заключается работа с большими данными на примере 

анализа группы социальной сети? 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

 Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

 

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 



5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5 База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6 Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


− 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

и изучения методологических подходов к прогнозированию и проектированию социальных 

процессов с последующим применением их в сферах научно-исследовательской и проектной 

деятельности в области социологии, а также выработке у студентов навыков прогнозирования и 

проектирования в процессе подготовки магистерской диссертации через вовлечение магистров в 

организацию индивидуальной проектной работы по подготовке магистерской диссертации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знания об истории, теории и практики социального прогнозирования и 

проектирования; понятийного аппарата этой области знания в целом и терминологии 

конкретных ее разделов; методологического и исторического контекста возникновения, 

становления и развития социального прогнозирования и проектирования. 

2. Проведение ориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать адекватную 

методологию проектирования и прогнозирования для их исследовательской тематики.  

3. Освоение методик и техник проведения конкретного социально-прогностического 

исследования; особенностей социально-экономического, социально-политического, 

социально-культурного и т.д. прогнозирования и проектирования. 

4. Обучение навыкам академической работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание научных работ. 

5. Самостоятельное проведение социологического исследования, включающего 

формулирование цели, постановку конкретных задач научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях социологии управления, решение их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта, а также составление прогнозов.  

6. Приобретение опыта по проведению прогностической аналитической работы и 

представлению результатов исследовательских работ с выступлением с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований. 

7. Выработка навыков научной дискуссии и умения представлять результаты деятельности с 

использованием методов, методик и приемов презентации исследовательских результатов в 

работе с различными аудиториями, в том числе уметь использовать в полемике о тенденциях 

результаты поисковых и нормативных прогнозов. 

8. Освоение теоретических и методологических знаний о сущности социальных процессов; об 

основных принципах классификации типов и видов социальных процессов; статистической 

и динамической составляющих структуры социального процесса. 

9. Обучение осуществлению системного подхода к анализу моделей жизненного цикла 

социальных процессов, циклических процессов, выявлению долговременных и 

краткосрочных трендов и составлению соответствующих сценариев развития. 

10. Освоение когнитивного подхода к анализу социокультурной динамики, обеспечивающего 

поиск эффективных решений социальных проблем. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы - программы 

магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК-3, ОПК-4) в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Анализ 

социальных 

явлений и 

процессов, 

выявление и 

решение 

социально-

значимых 

проблем  

ОПК-3 

Способен 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе 

использования 

научных теорий, 

концепций, 

подходов и 

социальных 

технологий 

ОПК- 3.1. Обосновывает 

актуальность постановки 

фундаментальных и 

прикладных социологических 

исслдеований, формулирует 

цели и задачи социологического 

исследования 

Знать: основы целеполагания и 

основные социологические 

методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим 

методом 

 

ОПК-3.2. На основе теорий и 

концепций социологии 

формулирует задачи и гипотезы 

для выполнения 

исследовательских задач при 

постановке прикладных и 

фундаментальных 

социологических исследований 

ОПК-3.3. Анализирует и 

развивает новые методы 

исследования применительно к 

задачам социологического 

исследования 

ОПК-3.4. Обосновывает 

предложения по 

совершенствованию и 

разработке методов сбора и 

анализа социологических 

данных 

ОПК-3.5. Разрабатывает 

стратегию управления 

социологическим 

исследованием 

Экспертиза 

и 

консалтинг 

ОПК-4 

Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

социологической 

экспертизы и 

консалтинга 

ОПК-4.1. Анализирует 

варианты формирования и 

реализации управленческих 

решений в социальной, 

культурной, экономической 

сфере для составления 

экспертных заключений 

Знать: основы целеполагания и 

основные социологические 

методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим 

методом 

 

ОПК-4.2. Анализирует 

программы, стратегии, 

управленческие решения в 

социальной сфере и 

разрабатывает предложения по 

их улучшению 

ОПК-4.3. Анализирует и 

прогнозирует развитие рынков 

ОПК-4.4. Анализирует риски 

внедрения результатов 

социальных проектов и 

мероприятий 

ОПК-4.5. Разрабатывает 

предложения по отбору и 

организации работы экспертов в 

исследуемой области 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
74   74  

Учебные занятия лекционного типа 36   36  

из них: в форме практической подготовки      

Учебные занятия семинарского типа 36   36  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации/Иная контактная работа  2   2  

Самостоятельная работа обучающихся 52   52  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации    экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1, Семестр 3 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

исследования перспектив 

цифровой трансформации 

социальных  систем. 

43 17 26 12 

 

12 

 

– 

 

2 

 

Тема 1.1. Методология 

исследования перспектив 

трансформации социальных 

объектов. 

20 8 12 6 

 

6 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Эволюция  социо-

прогностических  исследований 

цифрового общества. 

21 9 12 6 

 

6 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Методологический 

анализ и оценка применяемых  
41 17 24 12 

 
12 

 
– 

 
- 
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способов  составления  

социальных  прогнозов 

цифровизации общества. 

Тема 2.1. Подходы к 

классификации методов научного 

прогнозирования. Выбор метода 

социального прогнозирования. 

20 8 12 6 

 

6 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Прогнозная оценка 

цифрового развития и состояния 

трансформирующегося 

социального объекта в будущем.  

21 9 12 6 

 

6 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Теоретико-

прикладной анализ основ 

социального  проектирования 

цифровой трансформации 

общества. 

44 18 26 12 

 

12 

 

– 

 

2 

 

Тема 3.1. Принципы,  методы  и  

этапы  социального 

проектирования. 

21 9 12 6 

 

6 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Верификация 

социальных прогнозов. 

Структура модели  обоснования  

цифровой трансформации и 

апробации проектных решений. 

23 9 14 6 

 

6 

 

 

 

2 

 

итого 126 52 74 36  36    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 144 52 74 36  36    2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Объект и предметная область социального прогнозирования. Понятийный аппарат 

системного подхода в применении к социальному прогнозированию. Социальное прогнозирование 

и проектирование как исследование перспектив развития социальных процессов и явлений в целях 

повышения научной обоснованности и эффективности социального целеполагания, планирования, 

проектирования управления. Методы прогнозирования: интуитивный и формализованный, 

статистический и логический, экстраполяция и моделирование. 

Социальные утопии XIX в. – первой половины XX в. История возникновения и развития 

концепции «цифрового общества». Зарождение представлений о законах и закономерностях 

исторического процесса.  Формирование и развитие трех основных философско-исторических 

концепций будущего: регресс от «золотого века» в древности к гибели культуры; бесконечные 

циклы подъемов и падения культуры в круговороте одних и тех же стадий развития; прогресс от 

низшего к высшему. Современный   этап развития исследований будущего. Глобалистика. 

 

Тема 1.1. Методология исследования перспектив трансформации социальных объектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Объект и предметная область социального прогнозирования. Понятийный аппарат 

системного подхода в применении к социальному прогнозированию. Социальное прогнозирование 

и проектирование как исследование перспектив развития социальных процессов и явлений в целях 
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повышения научной обоснованности и эффективности социального целеполагания, планирования, 

проектирования управления. Методы прогнозирования: интуитивный и формализованный, 

статистический и логический, экстраполяция и моделирование. 

 

Тема 1.2. Эволюция социо-прогностических исследований цифрового общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные утопии XIX в. – первой половины XX в. История возникновения и развития 

концепции «цифрового общества». Зарождение представлений о законах и закономерностях 

исторического процесса.  Формирование и развитие трех основных философско-исторических 

концепций будущего: регресс от «золотого века» в древности к гибели культуры; бесконечные 

циклы подъемов и падения культуры в круговороте одних и тех же стадий развития; прогресс от 

низшего к высшему. Современный   этап развития исследований будущего. Глобалистика. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Методология исследования перспектив трансформации 

социальных объектов 

 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Понятие методологии научного прогнозирования. 

2. Специфика методологии составления социологического прогноза. 

3. Социальное   прогнозирование   как   область социологических исследований. 

4. Социальное прогнозирование как часть междисциплинарного комплекса исследований 

будущего. 

5. Методологическая проблема соотношения предвидения и прогнозирования.  

6. Понятийный аппарат и методологическая база социальной прогностики.   

7. Сущность и структура социального прогнозирования. 

8. Специфика и соотношение базовых понятий социальной прогностики. 

9. Круг проблематики социальных прогнозов и их эффективность.  

10. Основные характеристики информационного (сетевого) общества. 

11. Концептуальная и тематическая направленность проектов Римского клуба.  

12. Предпосылки социопрогностических исследований в России.    

13. Современный период развития социальной прогностики и ее перспективы. 

14. Связь представлений о будущем с концепцией НТР и новейшими теориями развития 

общества. 

15. Изменение облика футурологии: работы Д. Белла и Г. Кана. 

 

 

Тема практического занятия: Эволюция социо-прогностических исследований цифрового 

общества. 

 

Форма практического задания: проект 

Темы проектов: 

 
1. Исторические условия возникновения потребности в качественно новой концепции научно-

технического прогресса как управляемого явления. 

2. Основные технологические составляющие цифровой экономики. 

3. Теория распространения инноваций.  

4. Смысл   концепции «устойчивого развития».  

5. Цифровая трансформация общества: история, причины, закономерности. 

6. Организационные основы и структура цифровой экономики.  

7. Цифровая безопасность. 

8. Генезис социальной прогностики. 

9. Концепции технологического прогнозирования. 
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10. Течения в современном социальном прогнозировании. 

11. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

12. Технологическое развитие: исторические вехи и современность.  

13. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация. 

14. Искусственный интеллект и машинное обучение.  

15. Платформы цифровой экономики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля: развернутый презентационный доклад 

 

Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 1: 

 

1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 

2. Цифровизация экономики и экономических отношений. 

3. Новая организация взаимосвязей и поведения в реальном секторе.  

4. Инновационная инфраструктура цифровой экономики.  

5. Дата-центры, технопарки и исследовательские центры.  

6. Города и регионы как центры инновационных сетей.  

7. Инновационная и структурная политика.  

8. Инновационное предпринимательство государства и формы сотрудничества с бизнесом.  

9. Решение проблем цифровой безопасности.  

10. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация. 

11. Искусственный интеллект и машинное обучение.  

12. Платформы цифровой экономики. 

13. Социальное   прогнозирование   как   область социологических исследований. 

14. Социальное прогнозирование как часть междисциплинарного комплекса исследований 

будущего. 

15. Основные характеристики информационного (сетевого) общества. 

16. Основные технологические составляющие цифровой экономики. 

17. Теория распространения инноваций. 

18. Цифровая трансформация общества: история, причины, закономерности. 

19. Организационные основы и структура цифровой экономики. 

20. Генезис социальной прогностики. 

21. Концепции технологического прогнозирования. 

22. Течения в современном социальном прогнозировании. 

23. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

24. Технологическое развитие: исторические вехи и современность. 

25. Методологическая проблема соотношения предвидения и прогнозирования. 

26. Концептуальная и тематическая направленность проектов Римского клуба.  

27. Предпосылки социопрогностических исследований в России.    

28. Современный период развития социальной прогностики и ее перспективы.  

29. Связь представлений о будущем с концепцией НТР и новейшими теориями развития 

общества.  

30. Облик современной футурологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИМЕНЯЕМЫХ 

СПОСОБОВ СОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов научного прогнозирования. Способы получения прогнозной 

оценки социального объекта. Специфика применения основных групп методов социального 

прогнозирования. Необходимость учета в теории и практике прогнозирования и проектирования 
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особенностей функционирования и развития человеческой психики и мышления. Экспертная 

оценка. Метод Дельфи. Метод Форсайт. Трендовое моделирование. Социо-динамика. Составление 

программы исследования (предпрогнозная ориентация). Построение исходной (базовой) модели и 

ее анализ. 

История типологизации обществ: формы, критерии и параметры классификации. 

Формационный подход и цивилизационный подходы. Мир-системная градация обществ. Теория 

постиндустриального или информационного общества. Принципиальные различия подходов 

линейного и цивилизационного паттернов. Экономические прогнозы по опережающей стране. 

Прогнозы техники по опережающей области. Перспективы развития цифрового технологического 

уклада. 

 

 

Тема 2.1. Подходы к классификации методов научного прогнозирования. Выбор метода 

социального прогнозирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации методов научного прогнозирования. Способы получения прогнозной 

оценки социального объекта. Специфика применения основных групп методов социального 

прогнозирования. Необходимость учета в теории и практике прогнозирования и проектирования 

особенностей функционирования и развития человеческой психики и мышления. Экспертная 

оценка. Метод Дельфи. Метод Форсайт. Трендовое моделирование. Социо-динамика. Составление 

программы исследования (предпрогнозная ориентация). Построение исходной (базовой) модели и 

ее анализ. 

 

Тема 2.2. Прогнозная оценка цифрового развития и состояния трансформирующегося 

социального объекта в будущем. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История типологизации обществ: формы, критерии и параметры классификации. 

Формационный подход и цивилизационный подходы. Мир-системная градация обществ. Теория 

постиндустриального или информационного общества. Принципиальные различия подходов 

линейного и цивилизационного паттернов. Экономические прогнозы по опережающей стране. 

Прогнозы техники по опережающей области. Перспективы развития цифрового технологического 

уклада. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Подходы к классификации методов научного прогнозирования. 

Выбор метода социального прогнозирования. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Темы рефератов: 

1. Этапы методики сбора и обработки индивидуальных мнений экспертов. 

2. Методы трендового моделирования.   

3. Возможности экстраполяции в социальной прогностике. 

4. Основные недостатки аналитических моделей.   

5. Необходимость осуществления прогнозного исследования экзогенных переменных. 

6. Проблемы прогнозирования по исторической аналогии. 

7. Сущность метода морфологического анализа в социальном прогнозировании.   Взаимосвязь 

«дерева целей» и морфологической модели разрабатываемого объекта. 

8. Форсайт   как   созидательная   технология   предвидения. 

9. Причины и факторы, определяющие процедуру выбора метода прогнозирования. 

10. Варианты классификации методов и комплексных систем в методологии научного 

прогнозирования. 

11. Комбинирование методов социального прогнозирования. 

12. Анализ общества как сложной системы.  

13. Определение и характеристики социальных изменений. 
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14. Метод Дельфи и его роль в прогнозировании. 

15. Алгоритмы адаптации инноваций. 

 
Тема практического занятия: Прогнозная оценка цифрового развития и состояния 

трансформирующегося социального объекта в будущем. 

 

Форма практического задания: эссе. 

 

Темы эссе: 

 
1. Возможности и ограничения экстраполяции в социальном прогнозировании. 

2. Прогнозирование по исторической аналогии: проблемы и условия осуществления. 

3. Научное предвидение и Форсайт: общие и отличительные черты. 

4. Типология моделей и схема их взаимосвязей.  

5. Трансформация взаимоотношений: как новые технологии влияют на ценности и 

отношения людей. 

6. Метод трендового моделирования цифровой трансформации.  

7. Современная социодинамика.  

8. Принципы составления программы исследования (предпрогнозная ориентация).  

9. Процедуры построения исходной (базовой) модели и ее анализ. 

10. Экосистема инноваций как среда для технологического развития.  

11. Инклюзивное общество: модель будущего с равным доступом к технологиям всех 

социальных групп. 

12. Межкультурная коммуникация при распространении новых технологий.  

13. Логика и последовательность основных операций при социальном прогнозировании. 

14. Эволюционные изменения общества. 

15. Трансформация профессий и изменения на рынке труда в цифровую эпоху. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: развернутый презентационный доклад 

 

Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 2: 

 

1. Современный этап развития исследований будущего.  

2. Глобалистика и альтернативистика.  

3. Причина появления и основные идеи «технологической волны».  

4. Основные методологические особенности концепции систематизации глобальных проблем. 

5. Методики сбора и обработки мнений экспертов. 

6. Методы трендового моделирования.   

7. Возможности экстраполяции в социальной прогностике. 

8. Основные недостатки аналитических моделей.   

9. Необходимость осуществления прогнозного исследования экзогенных переменных. 

10. Проблемы прогнозирования по исторической аналогии. 

11. Сущность метода морфологического анализа в социальном прогнозировании.   Взаимосвязь 

«дерева целей» и морфологической модели разрабатываемого объекта. 

12. Форсайт   как   созидательная   технология   предвидения. 

13. Причины и факторы, определяющие процедуру выбора метода прогнозирования. 

14. Варианты классификации методов и комплексных систем в методологии научного 

прогнозирования.  

15. От футурологии к исследованию будущего как особой области, особого направления 

научных исследований.   

16. Место исследований будущего (будущностей) в структуре современной науки как 

комплекса прогнозов будущего Земли и человечества. 

17. Метод трендового моделирования цифровой трансформации.  

18. Открытие и формулирование «эффекта Эдипа». 

19. Комбинирование методов социального прогнозирования. 
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20. Определение и характеристики социальных изменений. 

21. Алгоритмы адаптации инноваций. 

22. Возможности и ограничения экстраполяции в социальном прогнозировании. 

23. Прогнозирование по исторической аналогии: проблемы и условия осуществления. 

24. Научное предвидение и Форсайт: общие и отличительные черты. 

25. Типология моделей и схема их взаимосвязей.  

26. Принципы составления программы исследования (предпрогнозная ориентация).  

27. Процедуры построения исходной (базовой) модели и ее анализ. 

28. Экосистема инноваций как среда для технологического развития.  

29. Логика и последовательность основных операций при социальном прогнозировании. 

30. Эволюционные изменения общества. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подходы к определению сущности социального проектирования. Базовые принципы 

социального проектирования. Знание законов общественного развития, отказ от субъективизма, 

опора на научные методы – основа социального проектирования. Методы социального 

проектирования: «матрица идей», «вживание   в   роль», аналогия, тезаурусный метод, метод 

ассоциации, «мозговой штурм», метод синектики. Последовательность этапов социального 

проектирования. Концептуальная схема формирования проекта. 

Основные виды верификации прогнозов. Парадокс «самореализации» и «самопарализации» 

прогнозов. Построение   модели прогнозного   фона. Поисковый прогноз. Нормативный прогноз. 

Источники отклонения прогностических оценок от фактических показателей. Прогнозирование 

конкретных проблемных ситуаций на примере жизни российского общества. Состояние и 

перспективы развития цифрового общества в России. 

 

 

Тема 3.1. Принципы, методы и этапы социального проектирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подходы к определению сущности социального проектирования. Базовые принципы 

социального проектирования. Знание законов общественного развития, отказ от субъективизма, 

опора на научные методы – основа социального проектирования. Методы социального 

проектирования: «матрица идей», «вживание   в   роль», аналогия, тезаурусный метод, метод 

ассоциации, «мозговой штурм», метод синектики. Последовательность этапов социального 

проектирования. Концептуальная схема формирования проекта. 

 

Тема 3.2. Верификация социальных прогнозов. Структура модели обоснования цифровой 

трансформации и апробации проектных решений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды верификации прогнозов. Парадокс «самореализации» и «самопарализации» 

прогнозов. Построение   модели прогнозного   фона. Поисковый прогноз. Нормативный прогноз. 

Источники отклонения прогностических оценок от фактических показателей. Прогнозирование 

конкретных проблемных ситуаций на примере жизни российского общества. Состояние и 

перспективы развития цифрового общества в России. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Принципы, методы и этапы социального проектирования. 

 

Форма практического задания: презентационный доклад. 

 

Темы докладов: 

1. Понятие «социальное проектирование». 
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2. Роль и значение проектной стадии в системе социального управления. 

3. Принципиальные требования к социальному проектированию. 

4. История   становления   понятия «социальная   инженерия». 

5. Принцип «допустимого порога модификации и модернизации». 

6. Методы проектирования социальных объектов.   

7. Основные этапы социального проектирования. 

8. Характеристика основных видов верификации социальных прогнозов. 

9. Структура «опросной модели» при оценке прогнозов и обосновании проектных решений.   

10. Генезис идей социального проектирования. 

11. Сущность и структура социальной проектно-созидательной деятельности.  

12. Социальная инженерия как метод преобразовательного воздействия на социальную 

реальность. 

13. Методы «мозгового штурма» и синектики: общие принципы и отличия. 

14. Матрица идей как метод социального проектирования. 

15. Метод ассоциации и приемы его реализации в социальном проектировании.  

 
Тема практического занятия: Верификация социальных прогнозов. Структура модели 

обоснования цифровой трансформации и апробации проектных решений. 

 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Темы дискуссии: 

 
1. Тезаурусные основы социального проектирования.   

2. Концептуальные и методические проблемы проектирования в сфере образования. 

3. Проблема верификации прогноза. 

4. Опросная модель как рациональный метод оценки качества социального 

прогнозирования. 

5. Феномен поливариантности общественного бытия. 

6. Изучение общества в статике и динамике.  

7. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

8. Движущие силы цифровой трансформации и ее измерение. 

9. Характер конкуренции в цифровой экономике. 

10. Прогнозирование социально-экономических процессов в режиме реального времени 

(nowcasting). 

11. Институциональная среда для цифровой экономики.  

12. Проектирование регулирования цифровой экономики.     

13. Проблемы адаптации «новых правил игры» в цифровой экономике (трансакционный 

анализ). 

14. Этические и иные ограничения применимости методов анализа больших данных. 

15. Системы критериев для оценки развития цифровой экономики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля: развернутый презентационный доклад 

 

Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 3: 

 

1. Предвидение и квазипредвидение (презентивное, реконструктивное, реверсивное, 

имитационное).  

2. Гносеология и логика предвидения.  

3. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения.  

4. Роль и значение проектной стадии в системе социального управления.  

5. Особенности применения регрессионных моделей в прогнозировании. 

6. История   становления   понятия «социальная   инженерия». 

7. Принцип «допустимого порога модификации и модернизации». 

8. Методы проектирования социальных объектов.   
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9. Основные этапы социального проектирования. 

10. Верификация социальных прогнозов: косвенная, инверсная, консеквентная.    

11. Структура «опросной модели» при оценке прогнозов и обосновании проектных решений.  

12. Эшелонирование прогнозов.  

13. Прогнозное   обоснование   социальных нововведений.  

14. Проблема автоматизации и компьютеризации прогнозирования. 

15. Сущность и структура социальной проектно-созидательной деятельности.  

16. Социальная инженерия как метод преобразовательного воздействия на социальную 

реальность. 

17. Эвристический эффект и ограничения построения системы показателей.   

18. Концептуальные и методические проблемы проектирования в сфере образования. 

19. Проблема верификации прогноза. 

20. Опросная модель как рациональный метод оценки качества социального прогнозирования. 

21. Феномен поливариантности общественного бытия. 

22. Трендовый и проблемный анализ в социальном прогнозе.  

23. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

24. Движущие силы цифровой трансформации и ее измерение. 

25. Характер конкуренции в цифровой экономике. 

26. Прогнозирование социально-экономических процессов в режиме реального времени 

(nowcasting). 

27. Институциональная среда для цифровой экономики.  

28. Проектирование регулирования цифровой экономики.     

29. Методика конкретного поискового социального прогноза. 

30. Системы критериев для оценки развития цифровой экономики. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1 

Теоретико-

методологические 

основы исследования 

перспектив цифровой 

трансформации 

социальных систем. 

10 

 

Подготовка докладов 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2 

Методологический 

анализ и оценка 

применяемых способов 

составления 

социальных прогнозов 

цифровизации 

общества 

5 Подготовка контрольной работы 

12 Подготовка докладов 

Раздел 3 

Теоретико-прикладной 

анализ основ 

социального 

проектирования 

цифровой 

трансформации 

общества 

5 Подготовка докладов 

13 Подготовка к проекту 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 
Вопросы для дискуссии: 

1. Понятие методологии научного прогнозирования. 

2. Специфика методологии составления социологического прогноза. 

3. Социальное   прогнозирование   как   область социологических исследований. 

4. Социальное прогнозирование как часть междисциплинарного комплекса 

исследований будущего. 
5. Анализ общества как сложной системы. 

6. Генезис социальной прогностики. 

7. Концепции технологического прогнозирования. 

8. Течения в современном социальном прогнозировании. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Форма задания: развернутый презентационный доклад 
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Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 1: 

 

1. Социальная реальность в парадигме постмодерна. 

2. Цифровизация экономики и экономических отношений. 

3. Новая организация взаимосвязей и поведения в реальном секторе.  

4. Инновационная инфраструктура цифровой экономики.  

5. Дата-центры, технопарки и исследовательские центры.  

6. Города и регионы как центры инновационных сетей.  

7. Инновационная и структурная политика.  

8. Инновационное предпринимательство государства и формы сотрудничества с бизнесом.  

9. Решение проблем цифровой безопасности.  

10. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация. 

11. Искусственный интеллект и машинное обучение.  

12. Платформы цифровой экономики. 

13. Социальное   прогнозирование   как   область социологических исследований. 

14. Социальное прогнозирование как часть междисциплинарного комплекса исследований 

будущего. 

15. Основные характеристики информационного (сетевого) общества. 

16. Основные технологические составляющие цифровой экономики. 

17. Теория распространения инноваций. 

18. Цифровая трансформация общества: история, причины, закономерности. 

19. Организационные основы и структура цифровой экономики. 

20. Генезис социальной прогностики. 

21. Концепции технологического прогнозирования. 

22. Течения в современном социальном прогнозировании. 

23. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

24. Технологическое развитие: исторические вехи и современность. 

25. Методологическая проблема соотношения предвидения и прогнозирования. 

26. Концептуальная и тематическая направленность проектов Римского клуба.  

27. Предпосылки социопрогностических исследований в России.    

28. Современный период развития социальной прогностики и ее перспективы.  

29. Связь представлений о будущем с концепцией НТР и новейшими теориями развития 

общества.  

30. Облик современной футурологии. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511358 (дата обращения: 07.03.2023). 

2. Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, 

Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519713 (дата обращения: 

07.03.2023). 

3. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов [и др.] ; под 

общей редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. 
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8591-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512662 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Темы контрольных работ: 

1. Форсайт как созидательную технологию предвидения. 

2. Методы трендового моделирования.  

3. Этапы методики сбора и обработки индивидуальных мнений экспертов. 

4. Метод Дельфи и его роль в прогнозировании. 

5. Цифровая экономика как новый технологический уклад. 

6. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 

7. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 

8. Мир-системный подход к типологизации обществ. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Форма задания: развернутый презентационный доклад 

 

Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 2: 

 

1. Современный этап развития исследований будущего.  

2. Глобалистика и альтернативистика.  

3. Причина появления и основные идеи «технологической волны».  

4. Основные методологические особенности концепции систематизации глобальных проблем. 

5. Методики сбора и обработки мнений экспертов. 

6. Методы трендового моделирования.   

7. Возможности экстраполяции в социальной прогностике. 

8. Основные недостатки аналитических моделей.   

9. Необходимость осуществления прогнозного исследования экзогенных переменных. 

10. Проблемы прогнозирования по исторической аналогии. 

11. Сущность метода морфологического анализа в социальном прогнозировании.   Взаимосвязь 

«дерева целей» и морфологической модели разрабатываемого объекта. 

12. Форсайт   как   созидательная   технология   предвидения. 

13. Причины и факторы, определяющие процедуру выбора метода прогнозирования. 

14. Варианты классификации методов и комплексных систем в методологии научного 

прогнозирования.  

15. От футурологии к исследованию будущего как особой области, особого направления 

научных исследований.   

16. Место исследований будущего (будущностей) в структуре современной науки как 

комплекса прогнозов будущего Земли и человечества. 

17. Метод трендового моделирования цифровой трансформации.  

18. Открытие и формулирование «эффекта Эдипа». 

19. Комбинирование методов социального прогнозирования. 

20. Определение и характеристики социальных изменений. 

21. Алгоритмы адаптации инноваций. 

22. Возможности и ограничения экстраполяции в социальном прогнозировании. 

23. Прогнозирование по исторической аналогии: проблемы и условия осуществления. 

24. Научное предвидение и Форсайт: общие и отличительные черты. 

25. Типология моделей и схема их взаимосвязей.  

26. Принципы составления программы исследования (предпрогнозная ориентация).  

27. Процедуры построения исходной (базовой) модели и ее анализ. 

28. Экосистема инноваций как среда для технологического развития.  
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29. Логика и последовательность основных операций при социальном прогнозировании. 

30. Эволюционные изменения общества. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Машунин, Ю. К.  Прогнозирование и планирование социально-экономических 

систем : учебник для вузов / Ю. К. Машунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14698-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519737 (дата обращения: 07.03.2023). 

2. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515154 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

3. Туронок, С. Г.  Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / С. Г. 

Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00486-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511306 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Темы проектов: 

1. Феномен поливариантности общественного бытия. 

2. Изучение общества в статике и динамике.  

3. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

4. Методы социального проектирования.  

5. Проектирование как выражение прогностической функции управления. 

6. Виды верификации социальных прогнозов. 

7. Концептуальные и методические проблемы проектирования в сфере 

образования РФ. 

8. Перспективы развития цифрового общества в России. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Форма задания: развернутый презентационный доклад 

 

Примерный перечень тем презентационных докладов к разделу 3: 

 

1. Предвидение и квазипредвидение (презентивное, реконструктивное, реверсивное, 

имитационное).  

2. Гносеология и логика предвидения.  

3. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения.  

4. Роль и значение проектной стадии в системе социального управления.  

5. Особенности применения регрессионных моделей в прогнозировании. 

6. История   становления   понятия «социальная   инженерия». 

7. Принцип «допустимого порога модификации и модернизации». 

8. Методы проектирования социальных объектов.   

9. Основные этапы социального проектирования. 

10. Верификация социальных прогнозов: косвенная, инверсная, консеквентная.    

11. Структура «опросной модели» при оценке прогнозов и обосновании проектных решений.  
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12. Эшелонирование прогнозов.  

13. Прогнозное   обоснование   социальных нововведений.  

14. Проблема автоматизации и компьютеризации прогнозирования. 

15. Сущность и структура социальной проектно-созидательной деятельности.  

16. Социальная инженерия как метод преобразовательного воздействия на социальную 

реальность. 

17. Эвристический эффект и ограничения построения системы показателей.   

18. Концептуальные и методические проблемы проектирования в сфере образования. 

19. Проблема верификации прогноза. 

20. Опросная модель как рациональный метод оценки качества социального прогнозирования. 

21. Феномен поливариантности общественного бытия. 

22. Трендовый и проблемный анализ в социальном прогнозе.  

23. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

24. Движущие силы цифровой трансформации и ее измерение. 

25. Характер конкуренции в цифровой экономике. 

26. Прогнозирование социально-экономических процессов в режиме реального времени 

(nowcasting). 

27. Институциональная среда для цифровой экономики.  

28. Проектирование регулирования цифровой экономики.     

29. Методика конкретного поискового социального прогноза. 

30. Системы критериев для оценки развития цифровой экономики. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Машунин, Ю. К.  Прогнозирование и планирование социально-экономических 

систем : учебник для вузов / Ю. К. Машунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14698-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519737 (дата обращения: 07.03.2023). 

2. Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, 

Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519713 

(дата обращения: 07.03.2023). Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : 

учебник для вузов / В. Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519713 (дата обращения: 07.03.2023). 

3. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов 

/ В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515154 

(дата обращения: 07.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе/ контрольной работы 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 
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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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 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: 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 

«Теоретико-

методологическ

ие основы 

исследования 

перспектив 

цифровой 

трансформации 

социальных 

систем» 

ОПК-3 Презента

ционный 

доклад 

1. Понятие методологии научного прогнозирования. 

2. Специфика методологии составления 

социологического прогноза. 

3. Социальное   прогнозирование   как   область 

социологических исследований. 

4. Социальное прогнозирование как часть 

междисциплинарного комплекса исследований 

будущего. 

5. Методологическая проблема соотношения 

предвидения и прогнозирования.  

6. Понятийный аппарат и методологическая база 

социальной прогностики.   

7. Сущность и структура социального 

прогнозирования. 

8. Специфика и соотношение базовых понятий 

социальной прогностики. 

9. Круг проблематики социальных прогнозов и их 

эффективность.  

10. Основные характеристики информационного 

(сетевого) общества. 
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11. Концептуальная и тематическая направленность 

проектов Римского клуба.  

12. Предпосылки социопрогностических 

исследований в России.    

13. Современный период развития социальной 

прогностики и ее перспективы. 

14. Связь представлений о будущем с концепцией 

НТР и новейшими теориями развития общества. 

15. Изменение облика футурологии: работы Д. Белла 

и Г. Кана. 

16. Исторические условия возникновения 

потребности в качественно новой концепции 

научно-технического прогресса как управляемого 

явления. 

17. Основные технологические составляющие 

цифровой экономики. 

18. Теория распространения инноваций.  

19. Смысл   концепции «устойчивого развития».  

20. Цифровая трансформация общества: история, 

причины, закономерности. 

21. Организационные основы и структура цифровой 

экономики.  

22. Цифровая безопасность. 

23. Генезис социальной прогностики. 

24. Концепции технологического прогнозирования. 

25. Течения в современном социальном 

прогнозировании. 

26. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации. 

27. Технологическое развитие: исторические вехи и 

современность.  

28. Четвертая промышленная революция и 

информационная глобализация. 

29. Искусственный интеллект и машинное обучение.  

30. Платформы цифровой экономики. 

2. Раздел -2 

«Методологиче

ский анализ и 

оценка 

применяемых 

способов 

составления 

социальных 

прогнозов 

цифровизации 

общества» 

ОПК-4 Презента

ционный 

доклад  

1.  Этапы методики сбора и обработки 

индивидуальных мнений экспертов. 

2. Методы трендового моделирования.   

3. Возможности экстраполяции в социальной 

прогностике. 

4. Основные недостатки аналитических моделей.   

5. Необходимость осуществления прогнозного 

исследования экзогенных переменных. 

6. Проблемы прогнозирования по исторической 

аналогии. 

7. Сущность метода морфологического анализа в 

социальном прогнозировании.   Взаимосвязь 

«дерева целей» и морфологической модели 

разрабатываемого объекта. 

8. Форсайт   как   созидательная   технология   

предвидения. 

9. Причины и факторы, определяющие процедуру 

выбора метода прогнозирования. 

10. Варианты классификации методов и комплексных 

систем в методологии научного прогнозирования. 

11. Комбинирование методов социального 

прогнозирования. 
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12. Анализ общества как сложной системы.  

13. Определение и характеристики социальных 

изменений. 

14. Метод Дельфи и его роль в прогнозировании. 

15. Алгоритмы адаптации инноваций. 

16. Возможности и ограничения экстраполяции в 

социальном прогнозировании. 

17. Прогнозирование по исторической аналогии: 

проблемы и условия осуществления. 

18. Научное предвидение и Форсайт: общие и 

отличительные черты. 

19. Типология моделей и схема их взаимосвязей.  

20. Трансформация взаимоотношений: как новые 

технологии влияют на ценности и отношения 

людей. 

21. Метод трендового моделирования цифровой 

трансформации.  

22. Современная социодинамика.  

23. Принципы составления программы исследования 

(предпрогнозная ориентация).  

24. Процедуры построения исходной (базовой) 

модели и ее анализ. 

25. Экосистема инноваций как среда для 

технологического развития.  

26. Инклюзивное общество: модель будущего с 

равным доступом к технологиям всех социальных 

групп. 

27. Межкультурная коммуникация при 

распространении новых технологий.  

28. Логика и последовательность основных операций 

при социальном прогнозировании. 

29. Эволюционные изменения общества. 

30. Трансформация профессий и изменения на рынке 

труда в цифровую эпоху. 

3. Раздел -3 

«Теоретико-

прикладной 

анализ основ 

социального 

проектировани

я цифровой 

трансформации 

общества» 

 

ОПК-4 

Презента

ционный 

доклад  

1.  Понятие «социальное проектирование». 

2. Роль и значение проектной стадии в системе 

социального управления. 

3. Принципиальные требования к социальному 

проектированию. 

4. История   становления   понятия «социальная   

инженерия». 

5. Принцип «допустимого порога модификации и 

модернизации». 

6. Методы проектирования социальных объектов.   

7. Основные этапы социального проектирования. 

8. Характеристика основных видов верификации 

социальных прогнозов. 

9. Структура «опросной модели» при оценке 

прогнозов и обосновании проектных решений.   

10. Генезис идей социального проектирования. 

11. Сущность и структура социальной проектно-

созидательной деятельности.  

12. Социальная инженерия как метод 

преобразовательного воздействия на социальную 

реальность. 
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13. Методы «мозгового штурма» и синектики: общие 

принципы и отличия. 

14. Матрица идей как метод социального 

проектирования. 

15. Метод ассоциации и приемы его реализации в 

социальном проектировании.  

16. Тезаурусные основы социального 

проектирования.   

17. Концептуальные и методические проблемы 

проектирования в сфере образования. 

18. Проблема верификации прогноза. 

19. Опросная модель как рациональный метод оценки 

качества социального прогнозирования. 

20. Феномен поливариантности общественного 

бытия. 

21. Изучение общества в статике и динамике.  

22. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

23. Движущие силы цифровой трансформации и ее 

измерение. 

24. Характер конкуренции в цифровой экономике. 

25. Прогнозирование социально-экономических 

процессов в режиме реального времени 

(nowcasting). 

26. Институциональная среда для цифровой 

экономики.  

27. Проектирование регулирования цифровой 

экономики.     

28. Проблемы адаптации «новых правил игры» в 

цифровой экономике (трансакционный анализ). 

29. Этические и иные ограничения применимости 

методов анализа больших данных. 

30. Системы критериев для оценки развития 

цифровой экономики. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 

 

1. Понятие методологии научного прогнозирования. 

2. Специфика методологии составления социологического прогноза. 

3. Социальное   прогнозирование   как   область социологических 

исследований. 

4. Социальное прогнозирование как часть междисциплинарного 

комплекса исследований будущего. 

5. Анализ общества как сложной системы. 

6. Генезис социальной прогностики. 

7. Концепции технологического прогнозирования. 

8. Течения в современном социальном прогнозировании. 

9. Форсайт как созидательную технологию предвидения. 
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10. Методы трендового моделирования.  

11. Этапы методики сбора и обработки индивидуальных мнений 

экспертов. 

12. Метод Дельфи и его роль в прогнозировании. 

ОПК-4 1. Цифровая экономика как новый технологический уклад. 

2. Типологизация обществ в рамках линейного паттерна. 

3. Типологизация обществ в рамках цивилизационного паттерна. 

4. Мир-системный подход к типологизации обществ. 

5. Феномен поливариантности общественного бытия. 

6. Изучение общества в статике и динамике.  

7. Стратегия, принципы и этапы проектирования.  

8. Методы социального проектирования.  

9. Проектирование как выражение прогностической функции 

управления. 

10. Виды верификации социальных прогнозов. 

11. Концептуальные и методические проблемы проектирования в 

сфере образования РФ. 

12. Перспективы развития цифрового общества в России. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература 

1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511358 (дата обращения: 07.03.2023).). 

2. Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, Г. А. 

Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519713 (дата обращения: 07.03.2023). 

3. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / В. Н. 

Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515154 (дата обращения: 07.03.2023).. 

Дополнительная литература 

1. Машунин, Ю. К.  Прогнозирование и планирование социально-экономических систем : 

учебник для вузов / Ю. К. Машунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14698-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519737 (дата обращения: 07.03.2023). 

2. Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов [и др.] ; под общей 

редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8591-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512662 (дата обращения: 07.03.2023). 

3. Туронок, С. Г.  Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / С. Г. Туронок. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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00486-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511306 (дата обращения: 07.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения  дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5 База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6 Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Проектирование и прогнозирование цифровой 

трансформации общества» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе, 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 лабораторных работ и 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 лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе 

в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модуля) 

5.4.1.Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернету; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля): «Проектирование и прогнозирование цифровой 

трансформации общества» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

проектной и научной-исследовательской деятельности в области социологии); и 

практических навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках 

социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «онлайн-

опросы в социальных сетях». 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

УК-3 

 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 
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лидерство Способен 

организовыват

ь и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели с учетом особенностей 

поведения ее участников, 

временных и прочих 

ограничений. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

УК-3.3 Организует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

 ПК-2 

Способен 

применять 

digital 

технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сете

вого общества 

ПК-2-1 Использует и 

совершенствует цифровой 

анализ социологических 

данных 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

ПК-2-2 Предлагает способы 

измерения цифрового 

неравенства 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

ПК-2-3 Выявляет основные 

риски цифрового общества 

Знать: основные социологические методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 
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  3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 36 36    

Практические занятия 36 36    

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144    

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

 И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

Семестр 3 

Раздел 1. Онлайн-опросы в 

социальных сетях 

135 63 72 36  36     

Тема 1.1.  Методология 

проведения онлайн-опросов 

44 20 24 12  12     

Тема 1.2.  Количественные 

онлайн-опросы 

44 20 24 12  12     
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2.3. Содержание дисциплины  (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Онлайн-опросы в социальных сетях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы социологического исследования методом онлайн-опроса.  

Программа как документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его 

методологические, методические, технические и организационные решения. Целевая группа 

в онлайн-исследованиях. Методология проведения онлайн-опросов. Особенности 

опосредованной коммуникации в интернете. Онлайн-опрос как разновидность почтового 

опроса. Онлайн-опрос в логике традиционной опросной методологии. Онлайн-опрос как 

метод сбора эмпирической социологической информации. Преимущества и недостатки 

онлайн-опросов. Аудитория онлайн-опросов. Формирование выборки. Технология онлайн-

опроса. Процедуры контроля за проведением исследования. Типология электронных опросов. 

Панели в онлайн-опросах. Современные опросные онлайн-технологии. Массовое 

использование онлайн-методов. 

Типы и виды количественных онлайн-опросов. Классификация онлайн-опросов по М. 

Куперу. Типология онлайн-опросов по А. Мавлетовой. Преимущества, недостатки и 

ограничения количественных онлайн-опросов. Область применения количественных онлайн-

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

 И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

 

Тема 1.3.  Качественные 

онлайн-опросы 

47 23 24 12  12     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

Общий объем, часов 144 63 72 36  36     

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. 

Зачет  
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опросов. Онлайн-панель. Типология онлайн-панелей. Выборка в количественных онлайн-

опросах. Технологии таргетинга в онлайн-опросах (формирование целевой группы). 

Обеспечение репрезентативности выборки в онлайн-опросах. Основа выборки в онлайн-

опросах. Анализ параданных. Трансформация методологии опроса. 

Типы и виды качественных онлайн-опросов. Преимущества, недостатки и ограничения 

качественных онлайн-опросов. Область применения качественных онлайн-опросов. Онлайн-

панель. Выборка в качественных онлайн-опросах. Бюджет онлайн и офлайн исследований 

Онлайн-фокус-группы. Формат телеконференции. Рекрутинг участников онлайн-фокус-

группы. Онлайн-фокус-группа в форме чата. Онлайн-фокус-группа в формате форума. 

Групповая дискуссия, или метод фокус-групп, как способ выявления различий в понимании 

некоторой проблемы, события, явления жизни определенными группами людей. Критерии 

подбора участников групповой дискуссии. Специфика роли модератора в онлайн фокус-

группах. Общие требования к площадке для проведения онлайн фокус-группы. Основные 

принципы формирования онлайн фокус-группы. Сценарий обсуждения. Использование 

технических средств для записи дискуссии. Анализ работы онлайн-фокус-групп. Проведение 

онлайн фокус-группы: содержательный и процессуальный аспекты; основные принципы. 

Оценка эффективности проведения онлайн-фокус группы. Онлайн дневники и блоги. 

Индивидуальные онлайн-интервью.  

 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы социологического исследования методом онлайн-опроса.  Программа 

как документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Целевая группа в онлайн-

исследованиях. Методология проведения онлайн-опросов. Особенности опосредованной 

коммуникации в интернете. Онлайн-опрос как разновидность почтового опроса. Онлайн-

опрос в логике традиционной опросной методологии. Онлайн-опрос как метод сбора 

эмпирической социологической информации. Преимущества и недостатки онлайн-опросов. 

Аудитория онлайн-опросов. Формирование выборки. Технология онлайн-опроса. Процедуры 

контроля за проведением исследования. Типология электронных опросов. Панели в онлайн-

опросах. Современные опросные онлайн-технологии. Массовое использование онлайн-

методов. 

 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы и виды количественных онлайн-опросов. Классификация онлайн-опросов по М. 

Куперу. Типология онлайн-опросов по А. Мавлетовой. Преимущества, недостатки и 

ограничения количественных онлайн-опросов. Область применения количественных онлайн-

опросов. Онлайн-панель. Типология онлайн-панелей. Выборка в количественных онлайн-

опросах. Технологии таргетинга в онлайн-опросах (формирование целевой группы). 

Обеспечение репрезентативности выборки в онлайн-опросах. Основа выборки в онлайн-

опросах. Анализ параданных. Трансформация методологии опроса. 

 

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Типы и виды качественных онлайн-опросов. Преимущества, недостатки и ограничения 

качественных онлайн-опросов. Область применения качественных онлайн-опросов. Онлайн-

панель. Выборка в качественных онлайн-опросах. Бюджет онлайн и офлайн исследований 

Онлайн-фокус-группы. Формат телеконференции. Рекрутинг участников онлайн-фокус-

группы. Онлайн-фокус-группа в форме чата. Онлайн-фокус-группа в формате форума. 

Групповая дискуссия, или метод фокус-групп, как способ выявления различий в понимании 

некоторой проблемы, события, явления жизни определенными группами людей. Критерии 

подбора участников групповой дискуссии. Специфика роли модератора в онлайн фокус-

группах. Общие требования к площадке для проведения онлайн фокус-группы. Основные 

принципы формирования онлайн фокус-группы. Сценарий обсуждения. Использование 

технических средств для записи дискуссии. Анализ работы онлайн-фокус-групп. Проведение 

онлайн фокус-группы: содержательный и процессуальный аспекты; основные принципы. 

Оценка эффективности проведения онлайн-фокус группы. Онлайн дневники и блоги. 

Индивидуальные онлайн-интервью.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Чем вызвана необходимость составления программы в научном исследовании?  

2.  В чем специфика формирования программы количественного онлайн-опроса? 

3.  Опишите методологию проведения количественного онлайн-опроса. 

4.  Перечислите типы и виды количественных онлайн-опросов. 

5.  Расскажите об организации онлайн-панели. 

6.  Охарактеризуйте выборку в количественных онлайн-опросах 

7.Что такое электронный опрос? 

8. Перечислите преимущества онлайн-опросов 

9. Опишите аудиторию онлайн-опросов 

10. Перечислите алгоритмы формирования выборочной совокупности методом онлайн-

опроса 

11. Какие процедуры контроля за проведением онлайн-опроса вам известны? 

12. Назовите типы онлайн-опросов 

13. Что такое «панели» в онлайн-опросах? 

 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите типы и виды количественных онлайн-опросов. 

2. Назовите виды онлайн-опросов по М. Куперу. 

3. Какие типы онлайн-опросов по А. Мавлетовой вам известны? 

4. Перечислите преимущества, недостатки и ограничения количественных онлайн-опросов. 
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5. Перечислите типы онлайн-панелей. 

6. Как строится выборка в количественных онлайн-исследованиях? 

7. Возможно ли формирование репрезентативной выборки в количественных онлайн-

опросах? 

8. Какая трансформация методологии опроса происходит? 

 

 

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление метода онлайн-фокус-групп. 

2. Назовите типы и виды качественных онлайн-исследований. 

3. Технология проведения онлайнового фокусированного интервью. 

4. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

5. Опишите область применения метода онлайнового фокусированного интервью, его 

достоинства и недостатки. 

6. Какова схема проведения онлайн-фокус-группы? Что регламентируется в «сценарии» 

проведения онлайн-фокус-группы? 

7. Сформулируйте основные требования к форме и месту проведения онлайн-фокус-группы. 

8. Как производится рекрутинг участников онлайнового фокусированного интервью?  

9. Какова роль модератора в процессе проведения онлайн-фокус-группы? Рекомендации 

модератору по ведению онлайн-фокус-групп.  

10. Типология онлайн-фокус-групп. 

11. Составьте методический инструментарий для проведения онлайнового фокусированного 

интервью по предложенным преподавателем темам. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ – КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа «Программа социологического исследования» 

 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа. Она носит 

методологический и методический характер, имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

обучающимся и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 

лекций, прослушанных обучающимися на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 

практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой на 

практике. 

Назначение первой части контрольной работы – закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  
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Исходя из этого, обучающийся осуществляет в выбранном предметном поле: 

• анализ проблемной ситуации; 

• формулирование проблемы (основного противоречия); 

• выделение объекта и предмета исследования; 

• определение цели и задач; 

• интерпретация основных понятий исследования; 

• выдвижение гипотез. 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого магистрант осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

• аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

• проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

• подготовку «сценария» использования метода опроса; 

• проектирование выборочной совокупности респондентов; 

• обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

• обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

• обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

• разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы формируется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансирования, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной квалификационной 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 (обучающегося) 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).  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

 

1. Уровень преступности в современной России 

2. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 

3. Трудоустройство выпускника московского вуза 

4. Адаптация супругов в межнациональном браке 

5. Уровень безработицы в молодежной среде  

6. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 

7. Гендерные аспекты безработицы в современной России 

8. Социальная дискриминация женщин в современной России 

9. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 
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10. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 

11. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 

12. Отношение к социальной рекламе населения современной России 

13. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 

14. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской 

армии 

15. Туристические предпочтения молодых россиян 

16. Досуговая деятельность современной российской молодежи 

17. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 

18. Образ жизни современной студенческой молодежи 

19. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 

20. Уровень рождаемости в современной России 

21. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 

22. Стиль жизни современной студенческой молодежи 

23. Профессиональный выбор современной московской молодежи 

24. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 

25. Трудовая занятость московских студентов  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ - КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

1.1.Программа социологического исследования 

(??) При разработке программы исследования надо сначала: 

(?) напечатать анкеты; найти и обучить анкетеров, интервьюеров и наблюдателей;  

(?) подготовить данные для обработки и составить отчет об исследовании; 

(!) сформулировать проблему, выделить цель, задачи, объект и предмет исследования; 

(?) разработать рабочий план исследования 

(??) Методологический раздел программы социологического исследования включает 

(!) Формулировку проблемы.  

(!) Обоснование актуальности проблемы.  

(?) Определение типа исследования. 

(?) Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!) Определение цели исследования. 

(!) Интерпретацию основных понятий. 

(??) Методический раздел программы социологического исследования включает 

(?)Определение объекта исследования. 

(?) Гипотезы исследования. 

(!)Определение типа исследования. 

(!)Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!)Выбор методов сбора информации. 

(??) Какая из нижеперечисленных функций не является функцией программы 

социологического исследования? 

(?) Методологическая 
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(?) Методическая 

(!) Технологическая 

(?) Организационная 

(??) Объект социологического исследования, это: 

(!) Носитель социальной проблемы 

(?) Заказчик исследования 

(?) Исполнитель исследования 

(?) Проблема заказчика 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)   
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1 

Онлайн-опросы в 

социальных сетях  

20 Подготовка контрольной работы  

20 Тестирование 

23 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

 

Тема 1.1. Методология проведения онлайн-опросов 
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Вопросы для самоподготовки: 

1.  Чем вызвана необходимость составления программы в научном исследовании?  

2.  В чем специфика формирования программы количественного онлайн-опроса? 

3.  Опишите методологию проведения количественного онлайн-опроса. 

4.  Перечислите типы и виды количественных онлайн-опросов. 

5.  Расскажите об организации онлайн-панели. 

6.  Охарактеризуйте выборку в количественных онлайн-опросах 

7.Что такое электронный опрос? 

8. Перечислите преимущества онлайн-опросов 

9. Опишите аудиторию онлайн-опросов 

10. Перечислите алгоритмы формирования выборочной совокупности методом онлайн-

опроса 

11. Какие процедуры контроля за проведением онлайн-опроса вам известны? 

12. Назовите типы онлайн-опросов 

13. Что такое «панели» в онлайн-опросах? 

 

 

Тема 1.2. Количественные онлайн-опросы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите типы и виды количественных онлайн-опросов. 

2. Назовите виды онлайн-опросов по М. Куперу. 

3. Какие типы онлайн-опросов по А. Мавлетовой вам известны? 

4. Перечислите преимущества, недостатки и ограничения количественных онлайн-опросов. 

5. Перечислите типы онлайн-панелей. 

6. Как строится выборка в количественных онлайн-исследованиях? 

7. Возможно ли формирование репрезентативной выборки в количественных онлайн-

опросах? 

8. Какая трансформация методологии опроса происходит? 

 

 

Тема 1.3. Качественные онлайн-опросы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление метода онлайн-фокус-групп. 

2. Назовите типы и виды качественных онлайн-исследований. 

3. Технология проведения онлайнового фокусированного интервью. 

4. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

5. Опишите область применения метода онлайнового фокусированного интервью, его 

достоинства и недостатки. 

6. Какова схема проведения онлайн-фокус-группы? Что регламентируется в «сценарии» 

проведения онлайн-фокус-группы? 

7. Сформулируйте основные требования к форме и месту проведения онлайн-фокус-группы. 

8. Как производится рекрутинг участников онлайнового фокусированного интервью?  

9. Какова роль модератора в процессе проведения онлайн-фокус-группы? Рекомендации 

модератору по ведению онлайн-фокус-групп.  
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10. Типология онлайн-фокус-групп. 

11. Составьте методический инструментарий для проведения онлайнового фокусированного 

интервью по предложенным преподавателем темам. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания: контрольная работа 

 

Форма практического задания: контрольная работа –анкета социологического 

исследования для проведения количественного онлайн-опроса 

 Цель: Выработать практические навыки у магистрантов проведения онлайн-опроса  

 

Проверить качество оформления анкеты из 12 вопросов. Провести пилотаж анкеты, 

заполнив ее cамостоятельно и проверив возможные ошибки. –(файл формат word) 

Нужно зарегистрироваться на любом из ресурсов, который существует для проведения 

опросов, это могут быть:webanketa.com и пр.  

Сформировать шаблон данной анкеты на ресурсах  

Респондентов можно отбирать через Internet из базы данных зарегистрированных 

пользователей, поддерживаемых сайтами, или приглашать по социальным сетям: 

- http://www.odnoklassniki.ru/; 

- http://vk.com/  

Каждый магистрант опрашивает от 50 до 100 респондентов, формирует 

аналитическую записку и представляет результаты опроса в тестовой форме, а также в виде 

приложений в диаграммах и таблицах, (файл word). 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа (формирование анкет 

–с последующей обработкой данных опроса на ресурсах webanketa.com и др.  

Контрольная работа носит методологический и методический характер, имеет целью 

формирование навыков генерации анкет и их обработки и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

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 (обучающегося) и научного 

руководителя (преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания 

работы. Особое внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому 

оформлению.  
 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

1. Уровень преступности в современной России 

2. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 

3. Трудоустройство выпускника московского вуза 

4. Адаптация супругов в межнациональном браке 

5. Уровень безработицы в молодежной среде  

6. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 

7. Гендерные аспекты безработицы в современной России 

8. Социальная дискриминация женщин в современной России 

9. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 

10. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 

11. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 

http://www.odnoklassniki.ru/;
http://vk.com/
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12. Отношение к социальной рекламе населения современной России 

13. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 

14. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской 

армии 

15. Туристические предпочтения молодых россиян 

16. Досуговая деятельность современной российской молодежи 

17. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 

18. Образ жизни современной студенческой молодежи 

19. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 

20. Уровень рождаемости в современной России 

21. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 

22. Стиль жизни современной студенческой молодежи 

23. Профессиональный выбор современной московской молодежи 

24. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 

25. Трудовая занятость московских студентов  

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

1.1.Программа социологического исследования 

(??) При разработке программы исследования надо сначала: 

(?) напечатать анкеты; найти и обучить анкетеров, интервьюеров и наблюдателей;  

(?) подготовить данные для обработки и составить отчет об исследовании; 

(!) сформулировать проблему, выделить цель, задачи, объект и предмет исследования; 

(?) разработать рабочий план исследования 

(??) Методологический раздел программы социологического исследования включает 

(!) Формулировку проблемы.  

(!) Обоснование актуальности проблемы.  

(?) Определение типа исследования. 

(?) Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!) Определение цели исследования. 

(!) Интерпретацию основных понятий. 

(??) Методический раздел программы социологического исследования включает 

(?)Определение объекта исследования. 

(?) Гипотезы исследования. 

(!)Определение типа исследования. 

(!)Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!)Выбор методов сбора информации. 

(??) Какая из нижеперечисленных функций не является функцией программы 

социологического исследования? 

(?) Методологическая 

(?) Методическая 
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(!) Технологическая 

(?) Организационная 

(??) Объект социологического исследования, это: 

(!) Носитель социальной проблемы 

(?) Заказчик исследования 

(?) Исполнитель исследования 

(?) Проблема заказчика 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. 

П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512160 (дата обращения: 07.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513395 (дата обращения: 07.03.2023). 

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514005 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513393 (дата 

обращения: 07.03.2023). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)   

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе (контрольной работы).  

Эссе (контрольная работа) - вид самостоятельной исследовательской работы 

обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. Цель эссе (контрольной работы) состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

(контрольной работы) слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе (контрольной 

работы) разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе (контрольной 

работы) преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе (контрольной работы) может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе (контрольная работа) проводится письменно, по объему не более 9-х печатных 

листов. 

Требования к оформлению эссе (контрольной работы):  

Эссе (контрольная работа) 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 

(контрольную работу) 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 (контрольной работы), без учета приложений, не 

должен превышать 9 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
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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 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 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)    

 

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Онлайн-опросы 

в социальных 

сетях» 

УК-3 Контрольн

ая работа // 

компьютер

ное 

тестирован

ие 

1. Сформируйте топик-гайд фокусированного 

онлайн-интервью по теме: «Спорт в жизни 

россиянина» 

2.  Сформируйте топик-гайд глубинного 

онлайн-интервью по теме: «Отношение к 

религии у современных москвичей»  

3. Составьте анкету онлайн- опроса по теме: 

«Отношение к домашним животным».  

4. Приведите пример топик - гайда глубинного 

онлайн-интервью, составленного с 

помощью техники «прямой воронки» 

5. Приведите пример топик-гайда глубинного 

онлайн-интервью, составленного с 

помощью техники «обратной воронки» 

6. Приведите пример топик-гайда «мягко 

структурированного» глубинного онлайн-

интервью 

7. Приведите пример топик-гайда «жестко 

структурированного» глубинного онлайн-

интервью 

8. Определите  квоты и сформируйте  топик-

гайд для экспертного онлайн-интервью 

9. Определите  квоты и сформируйте  топик-

гайд для онлайн-фокус-группы 

10. Составьте ведомость (расчет затрат) 

качественного социологического 

исследования (на примере экспертного 
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онлайн-интервью) 

11. Сформируйте программу качественного 

социологического онлайн-исследования. 

12. Сформируйте программу социологического 

онлайн-исследования в социальной сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и 

субъективных показателей для изучения 

уровня жизни населения 

14. Сформируйте программу количественного 

социологического онлайн-исследования. 

15. Сформируйте рабочий организационный 

план онлайн-исследования;  

16. Сформируйте программу прикладного 

социологического онлайн-исследования;   
 

ПК-2 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Онлайн-опрос в логике традиционной 

опросной методологии. 

2. Аудитория онлайн-опросов. 

3. Технология онлайн-опроса 

4. Процедуры контроля за проведением 

исследования.  

5. Типология электронных опросов.  

6. Панели в онлайн-опросах. Типология 

онлайн-панелей.  

7. Современные опросные онлайн-технологии. 

8. Классификация онлайн-опросов по М. 

Куперу.  

9. Типология онлайн-опросов по А. 

Мавлетовой.  

10. Преимущества, недостатки и ограничения 

количественных онлайн-опросов. 

11. Область применения количественных 

онлайн-опросов.  

12. Выборка в количественных онлайн-опросах.  

13. Технологии таргетинга в онлайн-опросах 

(формирование целевой группы).  

14. Обеспечение репрезентативности выборки в 

онлайн-опросах.  

15. Основа выборки в онлайн-опросах.  

16. Анализ параданных в онлайн-

исследованиях.  

17. Трансформация методологии опроса 

18. Преимущества, недостатки и ограничения 

качественных онлайн-опросов. 

19. Область применения качественных онлайн-

опросов.  

20. Выборка в качественных онлайн-опросах.  

21. Онлайн-фокус-группа.  

22. Рекрутинг участников онлайн-фокус-
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группы.  

23. Онлайн-фокус-группа в форме чата.  

24. Онлайн-фокус-группа в формате форума.  

25. Специфика роли модератора в онлайн 

фокус-группах.  

26. Общие требования к площадке для 

проведения онлайн фокус-группы. 

27. Основные принципы формирования онлайн 

фокус-группы.  

28. Использование технических средств для 

записи дискуссии.  

29. Анализ работы онлайн-фокус-групп.  

30. Проведение онлайн фокус-группы: 

содержательный и процессуальный 

аспекты; основные принципы.  

31. Оценка эффективности проведения онлайн-

фокус группы.  

32. Онлайн дневники и блоги.  

33. Индивидуальные онлайн-интервью 

(глубинные интервью, экспертные 

интервью).  
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Методы сбора информации в социологии. 

2. Структура и функции эмпирического социологического 

исследования. 

3. Количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

4. Качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

5. Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

6. Анкетирование и интервьюирование как виды опроса. 

7. Социологическое исследование, его сущность и функции. 

8. Структура социологического исследования. 

9. Виды социологических исследований. 

10. Онлайн-опрос как разновидность почтового опроса 

11. Программа социологического исследования. 

12. Методологическая часть программы исследования. 
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13. Методическая часть программы исследования. 

14. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

15. Целевая группа в онлайн-исследованиях 

16. Обеспечение надежности, обоснованности и точности 

социологического измерения в онлайн-опросах. 

17. Качество социологической информации в онлайн-опросах. 

18. Онлайн-опрос как метод сбора эмпирической информации в 

социологическом исследовании: возможности и ограничения. 

19. Качественный онлайн-опрос 

20. Количественный онлайн-опрос 

21. Особенности опосредованной коммуникации в интернете 

22. Специфика анкетного онлайн-опроса (анкетирования). 

23. Разновидности (техники) онлайн-анкетирования. 

24. Графика анкеты онлайн-опроса 

25. Проблема качества заполнения и возврата анкет в онлайн-опросах. 

 

ПК-2 

1. Разновидности (техники) онлайн-анкетирования. 

2. Онлайн-анкета как опросный документ: логика, структура, 

содержание, оформление. 

3. Проблема качества заполнения и возврата онлайн-анкет. 

4. График динамики сложности вопросов в онлайн-анкете 

5. Методология проведения онлайн-опросов 

6. Онлайн-опрос в логике традиционной опросной методологии. 

7. Аудитория онлайн-опросов. 

8. Технология онлайн-опроса 

9. Процедуры контроля за проведением исследования.  

10. Типология электронных опросов.  

11. Панели в онлайн-опросах. Типология онлайн-панелей.  

12. Современные опросные онлайн-технологии. 

13. Классификация онлайн-опросов по М. Куперу.  

14. Типология онлайн-опросов по А. Мавлетовой.  

15. Преимущества, недостатки и ограничения количественных 

онлайн-опросов. 

16. Область применения количественных онлайн-опросов.  

17. Выборка в количественных онлайн-опросах.  

18. Технологии таргетинга в онлайн-опросах (формирование целевой 

группы).  

19. Обеспечение репрезентативности выборки в онлайн-опросах.  

20. Основа выборки в онлайн-опросах.  

21. Анализ параданных в онлайн-исследованиях.  

22. Трансформация методологии опроса 

23. Преимущества, недостатки и ограничения качественных онлайн-

опросов. 

24. Область применения качественных онлайн-опросов.  

25. Выборка в качественных онлайн-опросах.  

26. Онлайн-фокус-группа.  

27. Рекрутинг участников онлайн-фокус-группы.  

28. Онлайн-фокус-группа в форме чата.  

29. Онлайн-фокус-группа в формате форума.  

30. Специфика роли модератора в онлайн фокус-группах.  
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31. Общие требования к площадке для проведения онлайн фокус-

группы. 

32. Основные принципы формирования онлайн фокус-группы.  

33. Использование технических средств для записи дискуссии.  

34. Анализ работы онлайн-фокус-групп.  

35. Проведение онлайн фокус-группы: содержательный и 

процессуальный аспекты; основные принципы.  

36. Оценка эффективности проведения онлайн-фокус группы.  

37. Онлайн дневники и блоги.  

38. Индивидуальные онлайн-интервью (глубинные интервью, 

экспертные интервью).  
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. 

П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512160 (дата обращения: 07.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513395 (дата обращения: 07.03.2023). 

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514005 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513393 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о методике диссертационного исследования в социологии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по проектной и научно-

исследовательской деятельности в сфере социологии.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о содержании, особенностях дисциплины «Методика 

диссертационного исследования в социологии». 

2. Приобретение опыта по представлению результатов исследовательских работ, 

выступления с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

3. Выработать навыки научной дискуссии и умений представлять результаты 

деятельности с использованием методов, методик и приемов презентации 

исследовательских результатов в работе с различными аудиториями. 

4. Выработать навыки аналитической и научно-исследовательской работы и успешно 

применить их при написании статей, рефератов, обзоров, докладов, курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ОПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

 ПК-1 

Способен 

применять 

теорию, 

методологию, 

методы и 

методики к 

исследованию 

конкретных 

социальных 

практик, 

описывать и 

объяснять 

полученные 

результаты 

ПК-1.1. Предлагает дизайн 

прикладного исследования с 

обоснованием теоретико-

методологического подхода и 

методических разработок   

Знать: основы 

целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим методом 

 ПК-1.2.  Совершенствует методы сбора 

и анализа социологической 

информации 

 ПК-2 

Способен 

применять digital 

ПК-2.1 Использует и совершенствует 

цифровой анализ социологических 

данных 

Знать: основы 

целеполагания и основные 

социологические методы 



технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сетев

ого общества 

ПК -2.2 Предлагает способы измерения 

цифрового неравенства 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим методом 

 

ПК - 2.3. Выявляет основные риски 

цифрового общества 

Организация и 

проведение 

социологически

х исследований 

ОПК-2 

Способен 

проводить 

фундаментальны

е и прикладные 

социологические 

исследования и 

представлять их 

результаты 

ОПК-2.1. Анализирует проблемы 

развития социальных явлений и 

процессов с использованием 

статистических процедур для 

обработки социологических данных 

Знать: основы 

целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим методом 

 
ОПК-2.2. Содержательно 

интерпретирует данные и формулирует 

выводы и теоретические подходы для 

анализа и прогнозирования социальных 

явлений и процессов 

ОПК-2.3. Выявляет социально 

значимые проблемы и предлагает пути 

их решения на основе социологической 

теории и социологических методов 

исследования 

ОПК-2.4. Научно обосновывает 

постановку фундаментальных и 

прикладных социологических 

исследований для решения социально 

значимых проблем 

ОПК-2.5. Предлагает описательные, 

объяснительные и прогнозные модели 

социальных явлений и процессов на 

основе социологических теорий 

ОПК-2.6. Разрабатывает предложения 

по совершенствованию 

социологических концепций описания 

и объяснения социальных явлений и 

процессов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72    72 

Лекционные занятия 36    36 

Практические занятия 36    36 

Самостоятельная работа обучающихся 63    63 



Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации  
 

   Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144    144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
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о
н

н
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е
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а
н

я
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и
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з 
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и
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о
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Методика 

диссертационного 

исследования 

135 63 72 36  36 

     

Тема 1.1.  
Подготовительный этап 

работы над диссертацией. 

Выбор темы 

44 20 24 12  12 

     

Тема 1.2. Общие принципы 

построения текста. 

Рубрикация текста. 

Методика изложения 

содержания и стилистика 

44 20 24 12  12 

     

Тема 1.3. Публикация 

основных результатов 

диссертационного 

исследования. Апробация. 

Защита диссертации 

47 23 24 12  12 

     

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 

дисциплине 
144 63 72 36  36      

 

 



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формулировка цели, конкретных задач научных исследований в фундаментальных 

и прикладных областях социологии региональных социальных процессов. Современные 

исследовательские методы. Использование новейшего отечественного и зарубежного 

опыта с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий. 

Оформление научно-технической документации, отчетов, представление 

результатов работы в различных формах, в том числе в виде научных статей, с учетом 

особенностей потенциальной аудитории. 

Устная и графическая презентация результатов диссертационного исследования. 

 

Тема 1.1. Подготовительный этап работы над диссертацией. Выбор темы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка проблемы исследования (исследовательского вопроса). Степень 

разработанности проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов в рамках 

выбранного направления исследований. Требования, которым должна соответствовать 

тема научного исследования. Актуальность темы и ее новизна. Направленность темы на 

решение проблемы. Исследовательские проблемы и практические проблемы. 

Соответствие темы исследования профилю магистерской программы «Социология 

региональных социальных процессов». Основные ошибки при выборе и формулировке 

темы. Основные ошибки при обосновании актуальности темы. 

 

Тема 1.2. Общие принципы построения текста. Рубрикация текста. Методика 

изложения содержания и стилистика. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Академический стиль. Виды 

и жанры академического текста. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

академическом стиле. Составление научных резюме (CV). Основные приемы поиска и 

виды материала.  Система научного аппарата. Структура и содержание тезисов, рецензии, 

заявки, статьи, отчета. Подготовка тезисов, доклада, статьи: выбор темы, цель доклада, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение доклада. Технологии 

академической работы. Приемы написания научного текста. Основные ошибки 

начинающего автора. Основные виды аргументов. Группировка источников. 

Использование метафор. Этика науки. Особенности академической коммуникации. 

 

Тема 1.3. Публикация основных результатов диссертационного исследования. 

Апробация. Защита диссертации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Устная и графическая презентация результатов. Регламент проведения защиты 

магистерской диссертации. Соблюдение регламента. Критерии выставления итоговой 

оценки. Подготовка графической презентации работы. Как рассчитать оптимальное 

количество слайдов. Представление результатов расчетов и моделей. Восприятия 

слушателей. Зрительное и устное восприятие. Раздаточные материалы. Требования к 

содержанию устного выступления. Краткое представление полученных результатов. 

Подготовка текста выступления. Моменты, которые необходимо представить в устной 

презентации. Ответы на вопросы. Подготовка публикации (статьи) на основе 

магистерской диссертации: основные требования и различия. 



ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Подготовительный этап работы над 

диссертацией. Выбор темы 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Разработка и представление на групповом занятии темы и основы концепции 

авторского исследования (магистерской диссертации). В выполненном задании также 

должны быть отражены: 

• постановка проблемы исследования;  

• возможные практические потребители результатов магистерской работы; 

• наличие задела по этой теме в научном сообществе в России и за рубежом; 

• объект исследования; 

• предмет исследования; 

• предварительные гипотезы исследования. 

 

Тема практического занятия: Общие принципы построения текста. 

Рубрикация текста. Методика изложения содержания и стилистика 

Форма практического задания: аналитическое задание 

1. Подготовить проект программы эмпирического исследования по теме своей 

магистерской диссертации, в котором должно быть отражено:  

• структура эмпирической части исследования; 

• список инструментария, который должен быть разработан: анкеты, гайды, 

структуры баз данных и т.п.; 

• план-тайминг на выполнение каждого этапа (включая время на разработку 

инструментария, сбор эмпирических данных, их анализ); 

• программное обеспечение для сбора и/или анализа данных. 

2. Сделать обоснование структуры методов исследования, которые будут 

использоваться в магистерской для сбора и анализа информации и подготовить 

инструментарий по сбору данных и провести его пилотаж. 

3. Сделать обоснование типа и вида выборки, которая будут использоваться в 

магистерской для каждого метода сбора метода данных. 

4. Подготовить план и введение магистерской диссертации. 

 

Тема практического занятия: Публикация основных результатов 

диссертационного исследования. Апробация. Защита диссертации 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Написать аналитическую (научную) статью по теме своей диссертационной работы 

на основе обзора научной и аналитической литературы и разработанной концепции 

эмпирического исследования (объем 0,4-0,5 п.л.) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля –    кейс-задание. 

Кейс: «Техническое задание на проведение прикладной НИР по теме магистерской 

диссертации. (НИР)» 



Требования к техническому заданию на проведение прикладной НИР по теме 

магистерской диссертации.  

При выполнении практического задания надо руководствоваться следующей 

структурой ТЗ на НИР, которая должна включать в себя следующие разделы: 

- предмет Договора (указывается полное наименование темы НИР); 

- основание для выполнения НИР; 

- цели и задачи НИР; 

- требования к выполнению НИР (где дается перечень работ и их характеристика); 

- этапы НИР (если работа состоит из двух и более этапов); 

- основные результаты НИР (требования к отчетной документации); 

- порядок выполнения и приемки НИР; 

- сроки выполнения НИР; 

- порядок финансирования НИР. 

Сформулированные в ТЗ задачи НИР должны быть абсолютно понятны.  

В связи с тем, что проводится социологическое обследования, то необходимо 

указать следующие характеристики данного вида работ: 

- размер и критерии выборки: сколько человек/организаций должно быть 

опрошено; какие регионы, населенные пункты должны быть обследованы; каким 

основным требованиям (возрастной диапазон, пол, уровень образования и др.) должны 

соответствовать респонденты; 

- объем и тематика вопросника: сколько вопросов должен включать в себя 

вопросник; или какова минимальная и максимальная продолжительность каждого 

интервью в минутах; какие именно сферы жизни будет затрагивать вопросник. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)   

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Методика 

диссертационного исследования 

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

20 Выполнение кейс-задания 

23 Контрольная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
63 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
63 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Проблемная ситуация в социальной практике 

2. Формулировка новых научных проблем исследования. 

3. Поиск формулировки темы магистерской диссертации. 



4. Возможные практические потребители результатов магистерской работы: 

госорганы, научное сообщество, ЛПР и т.д. 

5. Определение объекта и предмета исследования. 

6. Разработка собственных тем научной статьи.  

7. Навыки письменной коммуникации. 

8. Принципы научной статьи. 

9. Требования к структуре текста научной статьи.  

10. Как показать научную новизну в статье. 
11. Академические жанры презентаций. 

12. Дискуссия с оппонентами. 

13. Технологии подготовки выступлений в медийном пространстве – в печатных, 

электронных СМИ и в различных программах на телевидении. 

14. Международные особенности академической письменной речи. 

15. Представление результатов исследования с использованием методов, методик и 

приемов презентации. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: кейс-задание 

Кейс - «Характеристика основных НИР в России за последние 5 лет по тематике  

диссертации» 

Содержание. Представьте характеристику основных НИР в России за последние 5 

лет по тематике магистерской диссертации. 

Программой изучения курса предусмотрена подготовка характеристики основных 

НИР (не менее 10) за последние 5 лет по тематике магистерской диссертации.  

В характеристике должна быть указана цель исследования, приведено описание 

поставленной проблемы, описаны подходы и методы для решения задач, описаны 

научные результатов работ их практическое применение. Объем характеристики каждой 

НИР 300-350 слов. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: контрольная работа 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

1. Постановка задач и определение схемы проведения научных исследований в 

процессе подготовки магистерской диссертации. Дайте схему процесса подготовки 

магистерской диссертации. 

2. Что должна отражать формулировка темы исследования? Приведите примеры 

информационных источников для выбора темы исследовательской работы в 

области социологии региональных социальных процессов. 

3. Дайте определение актуальности темы своего диссертационного исследования. 

Какие основные аспекты должны быть отражены при её описании и оцените с этих 

позиций тему своего диссертационного исследования.  

4. Дайте определение объекта и предмета исследования диссертации. Как 

взаимосвязаны эти понятия? 

5. Дайте определение цели и задач диссертационного исследования. Как 

взаимосвязаны цель и задачи исследования? Покажите на примере цели и задач 

своего диссертационного исследования. 

6. Какие приемы могут быть использованы для поиска литературных источников? 

Раскройте основные приемы.  



7. Дайте общую характеристику основных разделов научно-исследовательской 

работы. 

8. Какие основные понятия должны быть отражены во введении и заключении 

исследовательской работы? 

9. Какова структура доклада на научной конференции, защите курсовой, выпускной 

квалификационной работы? Приведите типовой план презентации доклада. Какие 

требования необходимо учитывать при подготовке презентации? 

10. Теоретические источники и виды публикаций. Правила выбора теоретических 

источников.  

11. В каких информационных полях (базах) надо продолжить поиск, выбор и изучение 

источников, примерное количество источников, которые еще надо изучить (по 

типам – монографии, статьи, сайты) и оценка трудоемкости этой работы, критерии 

полноты обзора в целях данного исследования (завершения сбора информации). 

12. Оценка результатов пилотажа с выводами о необходимых изменениях и 

дополнениях в инструментарии исследования. 

13. Провести рецензирование статьи 

14. Провести рецензирование библиографии диссертации 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум 

для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513087 (дата обращения: 06.03.2023). 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник 

для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 
 

Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 



Толстова, Ю. Н.  Математическая статистика для социологов : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03244-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511142 (дата обращения: 24.12.2022). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю)   

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

 (модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  



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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе/ кейс-задания 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)    

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 

«Методика 

диссертационног

о исследования» 

 

ПК-1 

 

Кейс-

задание 

Кейс: «Техническое задание на проведение 

прикладной НИР по теме магистерской 

диссертации. (НИР)» 

Требования к техническому заданию на 

проведение прикладной НИР по теме 

магистерской диссертации.  

При выполнении практического задания надо 

руководствоваться следующей структурой ТЗ 

на НИР, которая должна включать в себя 

следующие разделы: 

- предмет Договора (указывается полное 

наименование темы НИР); 

- основание для выполнения НИР; 

- цели и задачи НИР; 

- требования к выполнению НИР (где дается 

перечень работ и их характеристика); 

- этапы НИР (если работа состоит из двух и 

более этапов); 

- основные результаты НИР (требования к 

отчетной документации); 

- порядок выполнения и приемки НИР; 

- сроки выполнения НИР; 

- порядок финансирования НИР. 

 



2 Раздел -1 

«Методика 

диссертационног

о исследования» 

 

ПК-2 

 

Кейс-

задание 

Сформулированные в ТЗ задачи НИР должны 

быть абсолютно понятны.  

В связи с тем, что проводится 

социологическое обследования, то необходимо 

указать следующие характеристики данного 

вида работ: 

- размер и критерии выборки: сколько 

человек/организаций должно быть опрошено; 

какие регионы, населенные пункты должны 

быть обследованы; каким основным 

требованиям (возрастной диапазон, пол, 

уровень образования и др.) должны 

соответствовать респонденты; 

- объем и тематика вопросника: сколько 

вопросов должен включать в себя вопросник; 

или какова минимальная и максимальная 

продолжительность каждого интервью в 

минутах; какие именно сферы жизни будет 

затрагивать вопросник. 

3 Раздел -1 

«Методика 

диссертационног

о исследования» 

 

ОПК-2 
 

Кейс-

задание 

Сформулированные в ТЗ задачи НИР должны 

быть абсолютно понятны.  

В связи с тем, что проводится 

социологическое обследования, то необходимо 

указать следующие характеристики данного 

вида работ: 

- размер и критерии выборки: сколько 

человек/организаций должно быть опрошено; 

какие регионы, населенные пункты должны 

быть обследованы; каким основным 

требованиям (возрастной диапазон, пол, 

уровень образования и др.) должны 

соответствовать респонденты; 

- объем и тематика вопросника: сколько 

вопросов должен включать в себя вопросник; 

или какова минимальная и максимальная 

продолжительность каждого интервью в 

минутах; какие именно сферы жизни будет 

затрагивать вопросник. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы /задания 

ПК-1 1. Современные исследовательские приоритеты в области региональных 



 социальных процессов. 

2. Этапы процесса научного исследования 

3. Что такое понятийный аппарат и что такое «дефиниция»? 

4. Как вы себе представляете последовательность выполнения научно- 

5. исследовательской работы? 

6. Что такое «целеполагание»? 

7. Правила постановки проблемы исследования. 

8. Противоречие как элемент методологического аппарата исследования. 

9. Обоснование предмета и объекта исследования. 

10. Формулировка проблемы, цели и задач исследования. 

11. Оригинальность подхода и научная новизна исследования. 

12. Как взаимосвязаны цель и задачи исследования? 

13. Что такое объект и предмет исследования? Приведите близкие вам 

примеры. 

14. Выдвижение гипотез в социологических исследованиях. 

15. Выбор и обоснование методов исследования. 

16. Что такое апробация исследования? 

17. Приращение новых знаний как результат проведённого исследования. 

Элементы оригинальности научного подхода. 

18. Структура введения выпускной квалификационной работы 

19. Что такое метод исследования?  Чем отличаются теоретические и 

эмпирические методы исследования? 

20. Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести 

 пример его применения 

 

ПК-2 

 

1. Теоретические источники и виды публикаций. Правила выбора 

теоретических источников. 

2. Что понимается под научной проблемой в исследовании? 

3. Основные задачи и методы выполнения научно-исследовательской 

работы. Понятие актуальности, научной новизны, научной и практической 

значимости НИР. 

4. Структура и содержание основных разделов отчета научно-

исследовательской работы, нормативно-правовая база научно-

исследовательской работы. 

5. Понятие проблемной области, объекта и предмета научного 

исследования; формулировка цели научного исследования. Определение 

перечня частных научно-практических задач для достижения цели 

исследования. 

6. Научное исследование: его сущность и особенности. Функции научного 

исследования. 

7. Типы исследований и их особенности. Теоретическое и эмпирическое 

исследование. 

8. Логика проведения научного исследования и логика подготовки 

научного текста. 

9. Академический текст как форма существования научного знания. 

Различные формы академического текста: отчет об исследовании, учебная 

работа, эссе, реферат, научная статья.  

10. Классификация научных исследований. Методология научного 

исследования. 

11.. Разработка программы эмпирического социологического 

исследования в рамках магистерской диссертации 

12. Что такое анкетный опрос, в чем суть метода? 



13. Назовите виды вопросов, используемых в анкете. 

14. Что такое методологические основы исследования? 

15. Что понимается под экспертными методами исследования? 

16. В чем суть, и в каких случаях эффективен метод экспертных оценок? 

17. Правила оформления итоговой работы. Структура научного 

исследования. 

18. Правила оформления ссылок. Библиографический список. 

19. Основные характеристики диссертационного исследования. 

 

 

ОПК-2 

 

1. Качественные виды анализа эмпирической информации 

2. Количественные виды анализа эмпирической информации 

3. Статистические методы анализа эмпирической информации 

4. Требования к формулировке положений, выносимые на защиту 

5. Требования к структуре введения диссертационного исследования 

6. Структура автореферата диссертационного исследования  

7. Основные правила оформления магистерской диссертации 

8. Основные принципы и процедуры расчета и отбора по привязке 

выборки к целевым группам и/или источникам информации. 

9. Макет данных, база данных, первичные расчеты.  

10. Логика и структура анализа данных.  

11. Репрезентативность выборки 

12. Системность поиска литературы. Описание электронных баз данных. 

13. Правила работы с электронными базами данных. Поиск релевантной 

литературы. 

14. Индексы научного цитирования (РИЦ). 

15. Ресурсы с ключевыми социологическими журналами. Ведущие 

российские социологические журналы, первая десятка по данным SCOPUS 

и ISI. Базы данных электронных книг.  

16. Описание системы поиска. Поиск по-простому и расширенному запросу. 

Ключевые слова и предметные каталоги 

17. Принципы научного рецензирования текстов. 

18. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные). 

Методы междисциплинарного исследования. 

19. Научный стиль в социальных науках: его основные черты. Смысловой 

анализ научного текста; построение разделов научного текста, композиция 

и правила построения научного текста. 

20. Научное сообщество и научная коммуникация. 

21. Проблематика референтности в научных сообществах и ритуалы: 

публикации, цитирование, рецензирование. 

22. Основные приемы и культура ведения научной дискуссии. 

23. Аналитическое осмысление и представление данных. Корректное 

представление данных в аналитическом тексте. 

24. Выбор темы исследования и постановка проблемы 

25. Определение проблемы исследования, Объекта и предмета, гипотезы 

исследования. 

26. Подготовка программы исследования, определение методов сбора 

данных. 

27. Анализ электронных ресурсов по теме исследования. Составление 

библиографии. Описание электронных баз данных. 

28. Обзор литературы и основные требования к нему. 

29. Анализ данных и подготовка отчета социологических исследований. 



Основные этапы процесса обработки данных: подготовка к обработке; 

переработка, упорядочение, выявление сущностных статистических 

закономерностей; интерпретация и описание. 

30. Методика написания исследовательской работы. 

31. Презентация и защита исследовательской работы в вузе: правила 

представления работ и критерии для оценивания. 

32. Подготовка научной статьи: основные требования и процедура 

предпечатной подготовки. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум 

для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513087 (дата обращения: 06.03.2023). 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник 

для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Толстова, Ю. Н.  Математическая статистика для социологов : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03244-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511142 (дата обращения: 24.12.2022). 



 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)   

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


− 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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

  



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

* Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

научно -исследовательской и проектной деятельности в области социологии, образование и 

наука, социолог специалист по фундаментальным и прикладным социологическим 

исследованиям); и практических навыков (формирование) по социологии, развитии навыков 

самоорганизации и самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках 

социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социологические методы в маркетинговых исследованиях». 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

УК-2.2. Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

критерии и показатели 

оценки проекта, план 

реализации проекта. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

УК-2.3 Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения 

в план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

 ПК-2 

Способен 

применять 

digital 

технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сете

вого общества 

ПК-2-1 Использует и 

совершенствует цифровой 

анализ социологических 

данных 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 

ПК-2-2 Предлагает способы 

измерения цифрового 

неравенства 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

ПК-2-3 Выявляет основные 

риски цифрового общества 

Знать: основные социологические методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  1    
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

Практические занятия 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  
 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

(Модуль 1, Семестр 1) 

Раздел 1. Количественные 

методы 
33 15 18 10 8 

   

Тема 1. Личный опрос 

 
11 5 6 4 2 

  

Тема 2. Телефонный опрос 

 
9 5 4 2 2 

  

Тема 3. Онлайн-опрос 13 5 8 4 4   

Раздел 2. Качественные 

методы 
30 12 18 10 8 

  

Тема 4. Глубинное 

интервью 

 

6 2 4 2 2 
  

Тема 5. Фокус-группа 

 
6 2 4 2 2 

  

Тема 6. Проективные 

методы 

 

8 4 4 2 2 
  

Тема 7. Биографическое 

интервью 

 

10 4 6 4 2 
  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

Общий объем, часов 72 27 36 20 16   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Количественные методы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Личный опрос как способ общения исследователя с респондентом. Его возможности и 

ограничения. Условия и критерии применения. Бланк интервью. Социологическая анкета как 

опросный документ. Логико-концептуальная схема анкеты. Композиция и графика анкеты с 

учетом характера получения информации. Вводное обращение и инструкция респонденту. 

Анкетирование как процесс: этапы и динамика развития опроса. Особенности проведения 

анкетных опросов, различающихся по месту проведения (жилой микрорайон, производство, 

учебное учреждение, целевая аудитория), способу доставки (почтовое, прессовое, 

раздаточное, или курьерское), степени участия анкетера (очное, заочное), численности 

опрашиваемых (индивидуальное, групповое). Проблема анонимности при анкетных опросах. 

Приемы, повышающие внимание респондента. Необходимые условия организации и 

проведения анкетирования, повышения качества получаемой информации. 

Интервьюирование как особая форма социологического опроса. Функциональное 

отличие интервьюирования от анкетирования. Возможности и ограничения 

интервьюирования.  Логика опроса при интервьюировании и психология его восприятия 

респондентом. “Эффект интервьюера”. Классификация интервью. Телефонный опрос как 

разновидность интервьюирования. Ситуация интервьюирования как совокупность внешних и 

внутренних факторов, способных оказывать воздействие на ход и результаты получения 

первичной социологической информации. Задача выбора или создания ситуации 

интервьюирования как функция социолога. Требование единства ситуации при проведении 

массовых интервью. Структурные элементы ситуации интервьюирования: место проведения, 

время, продолжительность и пр. Респондент в ситуации интервью. Требования к личности 

интервьюера и его профессиональной подготовке. Принципы организации работы 

интервьюеров. Контроль за работой интервьюеров.    

Онлайн-опрос как метод сбора эмпирической социологической информации. 

Преимущества и недостатки онлайн-опросов. Аудитория онлайн-опросов. Формирование 

выборки. Технология онлайн-опроса. Процедуры контроля за проведением исследования. 

Типология электронных опросов. Панели в онлайн-опросах. Современные опросные онлайн-

технологии. 

 

 

Тема 1.1.  Личный опрос 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Личный опрос как способ общения исследователя с респондентом. Его возможности и 

ограничения. Условия и критерии применения. Бланк интервью. Социологическая анкета как 

опросный документ. Логико-концептуальная схема анкеты. Композиция и графика анкеты с 

учетом характера получения информации. Вводное обращение и инструкция респонденту. 

Анкетирование как процесс: этапы и динамика развития опроса. Особенности проведения 

анкетных опросов, различающихся по месту проведения (жилой микрорайон, производство, 

учебное учреждение, целевая аудитория), способу доставки (почтовое, прессовое, 

раздаточное, или курьерское), степени участия анкетера (очное, заочное), численности 

опрашиваемых (индивидуальное, групповое). Проблема анонимности при анкетных опросах. 

Приемы, повышающие внимание респондента. Необходимые условия организации и 

проведения анкетирования, повышения качества получаемой информации. 
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Тема 1.2. Телефонный опрос 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интервьюирование как особая форма социологического опроса. Функциональное отличие 

интервьюирования от анкетирования. Возможности и ограничения интервьюирования.  

Логика опроса при интервьюировании и психология его восприятия респондентом. “Эффект 

интервьюера”. Классификация интервью. Телефонный опрос как разновидность 

интервьюирования. Ситуация интервьюирования как совокупность внешних и внутренних 

факторов, способных оказывать воздействие на ход и результаты получения первичной 

социологической информации. Задача выбора или создания ситуации интервьюирования как 

функция социолога. Требование единства ситуации при проведении массовых интервью. 

Структурные элементы ситуации интервьюирования: место проведения, время, 

продолжительность и пр. Респондент в ситуации интервью. Требования к личности 

интервьюера и его профессиональной подготовке. Принципы организации работы 

интервьюеров. Контроль за работой интервьюеров.    

 

Тема 1.3. Онлайн-опрос 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Онлайн-опрос как метод сбора эмпирической социологической информации. Преимущества 

и недостатки онлайн-опросов. Аудитория онлайн-опросов. Формирование выборки. 

Технология онлайн-опроса. Процедуры контроля за проведением исследования. Типология 

электронных опросов. Панели в онлайн-опросах. Современные опросные онлайн-технологии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Личный опрос 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Анкетный опрос как опосредованное взаимодействие исследователя и респондента.  

2.  Виды анкетирования.  

3.  Архитектоника анкеты.  

4.  Интервью как разновидность опроса 

4.  Пилотаж и проверка качества методических решений в анкетном документе. 

 

Тема 1.2. Телефонный опрос 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Сфера применения интервью в социологическом исследовании. 

2.  Типология видов интервью. 
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3.  Интервьюер: требования к подбору, характеру подготовки и поведению в поле. 

4.  Ситуация и техника интервьюирования. 

5.  Телефонный опрос: сущность, ограничения. 

6.  Телефонный опрос: специфика формирования инструментария 

 
Тема 1.3. Онлайн-опрос 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое электронный опрос? 

2. Перечислите преимущества онлайн-опросов 

3. Опишите аудиторию онлайн-опросов 

4. Перечислите алгоритмы формирования выборочной совокупности методом онлайн-опроса 

5. Какие процедуры контроля за проведением онлайн-опроса вам известны? 

6. Назовите типы онлайн-опросов 

7. Что такое «панели» в онлайн-опросах? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 

Форма рубежного контроля к разделу 1: 

контрольная работа (программа социологического исследования) 

 

Контрольная работа.  

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии 

 

Форма практического задания: контрольная работа –программа социологического 

исследования (в двух частях). 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа. Она носит 

методологический и методический характер, имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

обучающимся и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 

лекций, прослушанных обучающимися на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 

практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой на 

практике. 

Назначение первой части контрольной работы – закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого, обучающийся осуществляет в выбранном предметном поле: 

• анализ проблемной ситуации; 

• формулирование проблемы (основного противоречия); 

• выделение объекта и предмета исследования; 

• определение цели и задач; 
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• интерпретация основных понятий исследования; 

• выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

• аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

• проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

• подготовку «сценария» использования метода опроса; 

• проектирование выборочной совокупности респондентов; 

• обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

• обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

• обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

• разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной 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).  

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.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету не допускаются. 

 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 



 13 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля –  компьютерное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

1.1.Программа социологического исследования 

(??) При разработке программы исследования надо сначала: 

(?) напечатать анкеты; найти и обучить анкетеров, интервьюеров и наблюдателей;  

(?) подготовить данные для обработки и составить отчет об исследовании; 

(!) сформулировать проблему, выделить цель, задачи, объект и предмет исследования; 

(?) разработать рабочий план исследования 

(??) Методологический раздел программы социологического исследования включает 

(!) Формулировку проблемы.  

(!) Обоснование актуальности проблемы.  

(?) Определение типа исследования. 
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(?) Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!) Определение цели исследования. 

(!) Интерпретацию основных понятий. 

(??) Методический раздел программы социологического исследования включает 

(?)Определение объекта исследования. 

(?) Гипотезы исследования. 

(!)Определение типа исследования. 

(!)Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!)Выбор методов сбора информации. 

(??) Какая из нижеперечисленных функций не является функцией программы 

социологического исследования? 

(?) Методологическая 

(?) Методическая 

(!) Технологическая 

(?) Организационная 

(??) Объект социологического исследования, это: 

(!) Носитель социальной проблемы 

(?) Заказчик исследования 

(?) Исполнитель исследования 

(?) Проблема заказчика 

 

РАЗДЕЛ 2. Качественные методы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глубинное интервью. Область применения метода. Специфика. Достоинства и 

недостатки.  Практические задачи, решаемые методом глубинного интервью. Методика 

проведения глубинного интервью. Интервьюер в процессе глубинного интервью. 

Классификация глубинных интервью: по количеству респондентов; месту проведения; 

предметной направленности; степени контроля за ходом процедуры интервью. Техники 

проведения глубинного интервью. Отличия глубинного интервью от фокусированного. 

Применение глубинных интервью в эксплоративных исследованиях рынка, в 

диагностических и тактических исследованиях. 

Групповая дискуссия, или метод фокус-групп, как способ выявления различий в 

понимании некоторой проблемы, события, явления жизни определенными группами людей. 

Критерии подбора участников групповой дискуссии. Модератор и его поведение в процессе 

коллективного обсуждения. Сценарий обсуждения. Использование технических средств для 

записи дискуссии. Анализ работы фокус-групп 

Проективные методики. Тест как одна из форм предоставления информации по 

проективным методикам. Типология проективных методик. Достоинства и недостатки 

проективных методик. Шкалы, используемые в исследованиях с проективными методиками. 

Область применения проективных методик. 

Истоки биографического интервью в социологии. Биографический метод как способ 

изучения переживаний и воспоминаний одного лица, одной группы или одной организации в 

той форме, в которой это лицо, эта группа или организация интерпретирует свои 

переживания и воспоминания, и воссоздания исторической, развернутой во времени 

перспективы событий с включением версий, основанных на повседневном опыте, знании 

социальной жизни, которым располагают непривелигированные и “безгласные” социальные 

группы. Сбор биографического материала с использованием любого устного или 

письменного рассказа субъекта о событиях его жизни, с привлечением мемуаров других лиц, 
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писем, официальных документов и т.п. Анализ и интерпретация биографического материала. 

Три основных типа “историй жизни”: полные, тематические и отредактированные. 

 

Тема 2.1. Глубинное интервью 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Глубинное интервью. Область применения метода. Специфика. Достоинства и недостатки.  

Практические задачи, решаемые методом глубинного интервью. Методика проведения 

глубинного интервью. Интервьюер в процессе глубинного интервью. Классификация 

глубинных интервью: по количеству респондентов; месту проведения; предметной 

направленности; степени контроля за ходом процедуры интервью. Техники проведения 

глубинного интервью. Отличия глубинного интервью от фокусированного. Применение 

глубинных интервью в эксплоративных исследованиях рынка, в диагностических и 

тактических исследованиях. 

 

Тема 2.2.  Фокус-группа 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Групповая дискуссия, или метод фокус-групп, как способ выявления различий в понимании 

некоторой проблемы, события, явления жизни определенными группами людей. Критерии 

подбора участников групповой дискуссии. Модератор и его поведение в процессе 

коллективного обсуждения. Сценарий обсуждения. Использование технических средств для 

записи дискуссии. Анализ работы фокус-групп 

 

Тема 2.3.  Проективные методы 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проективные методики. Тест как одна из форм предоставления информации по проективным 

методикам. Типология проективных методик. Достоинства и недостатки проективных 

методик. Шкалы, используемые в исследованиях с проективными методиками. Область 

применения проективных методик. 

 

Тема 2.4. Биографическое интервью 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки биографического интервью в социологии. Биографический метод как способ 

изучения переживаний и воспоминаний одного лица, одной группы или одной организации в 

той форме, в которой это лицо, эта группа или организация интерпретирует свои 

переживания и воспоминания, и воссоздания исторической, развернутой во времени 

перспективы событий с включением версий, основанных на повседневном опыте, знании 

социальной жизни, которым располагают непривелигированные и “безгласные” социальные 

группы. Сбор биографического материала с использованием любого устного или 

письменного рассказа субъекта о событиях его жизни, с привлечением мемуаров других лиц, 

писем, официальных документов и т.п. Анализ и интерпретация биографического материала. 

Три основных типа “историй жизни”: полные, тематические и отредактированные. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 



 16 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Глубинное интервью 

 
Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте метод глубинного интервью. В чем его достоинства и недостатки. 

Опишите технику проведения глубинного интервью. Какова классификация 

разновидностей глубинного интервью.  

2. Составьте методический инструментарий для проведения глубинного интервью по 

предложенным преподавателем темам. 

3. Перечислите основные навыки интервьюера, проводящего глубинного интервью.  

4. Как осуществляется фиксация данных в процессе глубинного интервью.  

5. Каким образом осуществляется процесс интерпретации данных, полученных методом 

глубинного интервью? 

 

Тема 2.2.  Фокус-группа 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление метода фокус-групп. 

2. Технология проведения фокусированного интервью. 

3. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

4. Опишите область применения метода фокусированного интервью, его достоинства и 

недостатки. 

5. Какова схема проведения фокус-группы? Что регламентируется в «сценарии» проведения 

фокус-группы? 

6. Сформулируйте основные требования к форме и месту проведения фокус-группы. 

7. Как производится рекрутинг участников фокусированного интервью?  

8. Какова роль модератора в процессе проведения фокус-группы? Рекомендации модератору 

по ведению фокус-групп.  

9. Типология фокус-групп. 

10. Составьте методический инструментарий для проведения фокусированного интервью по 

предложенным преподавателем темам. 

 

Тема 2.3.  Проективные методы 
 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как вы определяете проективные методы?  

2. Перечислите типы проективных методик 

3. Назовите достоинства и недостатки проективных методик 

4. Опишите область применения проективных методик. 

5. Перечислите разновидности социологических исследований, где проективные методики 

встречаются чаще. 
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Тема 2.4. Биографическое интервью 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Истоки биографического метода в социологии. 

2. Технология проведения социологического исследования с помощью биографического 

метода. 

3. Объекты (материал) для изучения биографическим методом. Сбор биографического 

материала как одна из главных составляющих биографического метода. 

4. Интерпретация данных как одна из ключевых проблем при применении биографического 

метода. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Пример. Вариант 1. 

(??) 2. Качественные методы (??) 

(??) 2.1. Глубинное интервью (??) 

 (??) Развитие качественной методологии стало возможным благодаря: 

(!) А. Шюцу 

(?) К. Марксу 

(?) Ф. Энгельсу 

(?) В.И. Ленину 

(??) Какая логика анализа характерна для качественных исследований: 

(?) дедуктивная 

(!) индуктивная 

(?) последовательная 

(?) параллельная 

(??)Структурная единица при использовании метода «глубинное интервью»: 

(!) тема 

(?) вопрос 

(?) блок вопросов 

(?) слово 

(??) Какого вида глубинного интервью не существует? 

(?) индивидуальное интервью 

(?) диады 

(?) квадры 

(!) петрады 

(?) триады 

(??) Кого называют «информантом» в качественных исследованиях? 

(!) лицо, предоставляющее информацию 

(?) лицо, проводящее опрос 

(?) лицо, финансирующее исследование 

(?) организатор исследования 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)   
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1 

Количественные методы 

5 Подготовка контрольной работы  

5 Тестирование 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2 

Качественные методы 

10 Тестирование 

2 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

 

Тема 1.1. Личный опрос 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Анкетный опрос как опосредованное взаимодействие исследователя и респондента.  

2.  Виды анкетирования.  

3.  Архитектоника анкеты.  

4.  Интервью как разновидность опроса 

4.  Пилотаж и проверка качества методических решений в анкетном документе. 

 

Тема 1.2. Телефонный опрос 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сфера применения интервью в социологическом исследовании. 

2. Типология видов интервью. 

3. Интервьюер: требования к подбору, характеру подготовки и поведению в поле. 

4. Ситуация и техника интервьюирования. 

5. Телефонный опрос: сущность, ограничения. 

6. Телефонный опрос: специфика формирования инструментария 

 
Тема 1.3. Онлайн-опрос 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое электронный опрос? 

2. Перечислите преимущества онлайн-опросов 

3. Опишите аудиторию онлайн-опросов 

4. Перечислите алгоритмы формирования выборочной совокупности методом онлайн-опроса 

5. Какие процедуры контроля за проведением онлайн-опроса вам известны? 

6. Назовите типы онлайн-опросов 

7. Что такое «панели» в онлайн-опросах? 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма задания: 

контрольная работа (программа социологического исследования) 

 

Контрольная работа.  

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии 

 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа. Она носит 

методологический и методический характер, имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

обучающимся и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 

лекций, прослушанных обучающимися на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 

практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой на 

практике. 
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Назначение первой части контрольной работы – закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого, обучающийся осуществляет в выбранном предметном поле: 

• анализ проблемной ситуации; 

• формулирование проблемы (основного противоречия); 

• выделение объекта и предмета исследования; 

• определение цели и задач; 

• интерпретация основных понятий исследования; 

• выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

• аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

• проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

• подготовку «сценария» использования метода опроса; 

• проектирование выборочной совокупности респондентов; 

• обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

• обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

• обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

• разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной 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).  

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.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету не допускаются. 

 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 
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3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма задания –  компьютерное тестирование 

 

Пример. Вариант 1. 

1.1.Программа социологического исследования 

(??) При разработке программы исследования надо сначала: 

(?) напечатать анкеты; найти и обучить анкетеров, интервьюеров и наблюдателей;  

(?) подготовить данные для обработки и составить отчет об исследовании; 

(!) сформулировать проблему, выделить цель, задачи, объект и предмет исследования; 

(?) разработать рабочий план исследования 

(??) Методологический раздел программы социологического исследования включает 
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(!) Формулировку проблемы.  

(!) Обоснование актуальности проблемы.  

(?) Определение типа исследования. 

(?) Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!) Определение цели исследования. 

(!) Интерпретацию основных понятий. 

(??) Методический раздел программы социологического исследования включает 

(?)Определение объекта исследования. 

(?) Гипотезы исследования. 

(!)Определение типа исследования. 

(!)Обоснование типа выборочной совокупности. 

(!)Выбор методов сбора информации. 

(??) Какая из нижеперечисленных функций не является функцией программы 

социологического исследования? 

(?) Методологическая 

(?) Методическая 

(!) Технологическая 

(?) Организационная 

(??) Объект социологического исследования, это: 

(!) Носитель социальной проблемы 

(?) Заказчик исследования 

(?) Исполнитель исследования 

(?) Проблема заказчика 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

Божук, С. Г.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510093 (дата обращения: 07.03.2023). 

Карасев, А. П.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05189-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511401 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Тюрин, Д. В.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / Д. В. Тюрин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15611-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510837 (дата обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная литература 

 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Чернышева, А. М.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8566-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511992 (дата обращения: 07.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Глубинное интервью 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте метод глубинного интервью. В чем его достоинства и недостатки. 

Опишите технику проведения глубинного интервью. Какова классификация 

разновидностей глубинного интервью.  

2. Составьте методический инструментарий для проведения глубинного интервью по 

предложенным преподавателем темам. 

3. Перечислите основные навыки интервьюера, проводящего глубинного интервью.  

4. Как осуществляется фиксация данных в процессе глубинного интервью.  

5. Каким образом осуществляется процесс интерпретации данных, полученных методом 

глубинного интервью? 

 

Тема 2.2.  Фокус-группа 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление метода фокус-групп. 

2. Технология проведения фокусированного интервью. 

3. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

4. Опишите область применения метода фокусированного интервью, его достоинства и 

недостатки. 

5. Какова схема проведения фокус-группы? Что регламентируется в «сценарии» проведения 

фокус-группы? 

6. Сформулируйте основные требования к форме и месту проведения фокус-группы. 

7. Как производится рекрутинг участников фокусированного интервью?  

8. Какова роль модератора в процессе проведения фокус-группы? Рекомендации модератору 

по ведению фокус-групп.  

9. Типология фокус-групп. 
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10. Составьте методический инструментарий для проведения фокусированного интервью по 

предложенным преподавателем темам. 

 

Тема 2.3.  Проективные методы 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как вы определяете проективные методы?  

2. Перечислите типы проективных методик 

3. Назовите достоинства и недостатки проективных методик 

4. Опишите область применения проективных методик. 

5. Перечислите разновидности социологических исследований, где проективные методики 

встречаются чаще. 

 

Тема 2.4. Биографическое интервью 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Истоки биографического метода в социологии. 

2. Технология проведения социологического исследования с помощью биографического 

метода. 

3. Объекты (материал) для изучения биографическим методом. Сбор биографического 

материала как одна из главных составляющих биографического метода. 

4. Интерпретация данных как одна из ключевых проблем при применении биографического 

метода. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма задания –  компьютерное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Пример. Вариант 1. 

(??) 2. Качественные методы (??) 

(??) 2.1. Глубинное интервью (??) 

 (??) Развитие качественной методологии стало возможным благодаря: 

(!) А. Шюцу 

(?) К. Марксу 

(?) Ф. Энгельсу 

(?) В.И. Ленину 

(??) Какая логика анализа характерна для качественных исследований: 

(?) дедуктивная 

(!) индуктивная 

(?) последовательная 

(?) параллельная 

(??)Структурная единица при использовании метода «глубинное интервью»: 

(!) тема 

(?) вопрос 

(?) блок вопросов 

(?) слово 
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(??) Какого вида глубинного интервью не существует? 

(?) индивидуальное интервью 

(?) диады 

(?) квадры 

(!) петрады 

(?) триады 

(??) Кого называют «информантом» в качественных исследованиях? 

(!) лицо, предоставляющее информацию 

(?) лицо, проводящее опрос 

(?) лицо, финансирующее исследование 

(?) организатор исследования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

Божук, С. Г.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510093 (дата обращения: 07.03.2023). 

Карасев, А. П.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05189-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511401 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Тюрин, Д. В.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / Д. В. Тюрин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15611-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510837 (дата обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная литература 

 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Чернышева, А. М.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8566-5. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511992 (дата обращения: 07.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)   

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе (контрольной работы).  

Эссе (контрольная работа) - вид самостоятельной исследовательской работы 

обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. Цель эссе (контрольной работы) состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

(контрольной работы) слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе (контрольной 

работы) разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе (контрольной 

работы) преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе (контрольной работы) может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе (контрольная работа) проводится письменно, по объему не более 9-х печатных 

листов. 

Требования к оформлению эссе (контрольной работы):  

Эссе (контрольная работа) 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 

(контрольную работу) 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 (контрольной работы), без учета приложений, не 

должен превышать 9 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 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.); 
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− 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
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основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)    

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

Количественные 

методы 
 

УК-2 

 

Контрольн

ая работа  

1. Опишите технологию «закрытия вопроса» на 

примере 

2. Приведите пример открытого вопроса 

3. Приведите пример закрытого вопроса 

4. Приведите пример полуоткрытого вопроса 

5. Приведите пример дихотомического вопроса 

6. Приведите пример альтернативного вопроса 

7. Приведите пример поливариантного вопроса 

8. Приведите пример шкального вопроса 

9. Приведите пример «матричного» вопроса 

10. Приведите пример вопроса с перечнем 

вариантов для ранжирования 

11. Приведите пример вопроса в виде диалога 

12. Приведите пример контактного вопроса 

13. Приведите пример буферного вопроса 

14. Сформируйте топик-гайд фокусированного 

интервью по теме: «Спорт в жизни 

россиянина» 

15.  Сформируйте топик-гайд глубинного 

интервью по теме: «Отношение к религии у 

современных москвичей»  

16. Составьте инструкцию интервьюеру, 

проводящему массовый опрос 

17. Сформируйте анкету массового опроса по 

теме: «Парфюмерия и косметика в  жизни 

современной студентки» 
 

ПК-2 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Методы сбора информации в социологии. 

2. Структура и функции эмпирического 

социологического исследования. 

3. Количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

4. Качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

5.  Социологический опрос, его виды, 

возможности и ограничения. 

6. Анализ документов как метод сбора вторичной 

информации. 

7.  Анкетирование и интервьюирование как виды 

опроса.. 

8. Социологическое исследование, его сущность и 

функции. 

9. Структура социологического исследования. 
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10.  Виды социологических  исследований. 

11.  Программа социологического исследования. 

12.  Методологическая часть программы 

исследования. 

13.  Методическая часть программы исследования. 

14. Организационно-технические аспекты 

проведения исследования.  

15. Социологическое исследование социальной 

сферы 

16. Обеспечение надежности, обоснованности и 

точности социологического измерения. 

17. Качество социологической информации. 
 

1 Раздел -2 

Качественные 

методы 

УК-2 

 

Компьюте

рное 

тестирован

ие 

1. Составьте анкету онлайн- опроса по теме: 

«Отношение к домашним животным».  

2. Приведите пример топик - гайда глубинного 

интервью, составленного с помощью техники 

«прямой воронки» 

3. Приведите пример топик-гайда глубинного 

интервью, составленного с помощью техники 

«обратной воронки» 

4. Приведите пример диалога, развивающегося с 

помощью техники “Probling” 

5. Приведите пример опросного листа для 

телефонного интервью 

6. Приведите пример топик-гайда «мягко 

структурированного» глубинного интервью 

7. Приведите пример топик-гайда «жестко 

структурированного» глубинного интервью 

8. Определите  квоты и сформируйте  топик-гайд 

для экспертного интервью 

9. Определите  квоты и сформируйте  топик-гайд 

для фокус-группы 

10. Составьте ведомость (расчет затрат) 

качественного социологического 

исследования (на примере экспертного 

интервью) 

11. Сформируйте программу качественного 

социологического исследования. 

12. Сформируйте программу социологического 

исследования в социальной сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и 

субъективных показателей для изучения 

уровня жизни населения 

14. Сформируйте программу количественного 

социологического исследования. 

15. Сформируйте рабочий организационный план 

исследования;  

16. Сформируйте программу прикладного 
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социологического исследования;   

17. Перечислите основные методы сбора 

эмпирической информации в социологии;  

18. Перечислите основные социологические 

методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере 
 

ПК-2 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Опрос как метод сбора эмпирической 

информации в социологическом 

исследовании: возможности и ограничения. 

2. Основные разновидности опроса. 

3. Специфика анкетного опроса (анкетирования). 

4. Разновидности (техники) анкетирования. 

5. Графика анкеты 

6. Проблема качества заполнения и возврата 

анкет. 

7. Специфика анкетного опроса (анкетирования). 

8. Разновидности (техники) анкетирования. 

9. Анкета как опросный документ: логика, 

структура, содержание, оформление. 

10. Проблема качества заполнения и возврата 

анкет. 

11. График динамики сложности вопросов в 

анкете 

12. Личный опрос 

13. Телефонный опрос 

14. Онлайн-опрос 

15. Глубинное интервью 

16. Фокусированное интервью 

17. Проективные методы в социологии 

18. Биографическое интервью 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 

1.Методы сбора информации в социологии. 

2.Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

3.Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

4.Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5.Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 
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6.Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

7.Анкетирование и интервьюирование как виды опроса.. 

8.Социологическое исследование, его сущность и функции. 

9.Структура социологического исследования. 

10. Виды социологических  исследований. 

11. Программа социологического исследования. 

12. Методологическая часть программы исследования. 

13. Методическая часть программы исследования. 

14. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

15. Социологическое исследование социальной сферы 

16. Обеспечение надежности, обоснованности и точности социологического 

измерения. 

17.  Качество социологической информации 

 

ПК-2 

  

 

1. Опрос как метод сбора эмпирической информации в социологическом 

исследовании: возможности и ограничения. 

2. Основные разновидности опроса. 

3. Специфика анкетного опроса (анкетирования). 

4. Разновидности (техники) анкетирования. 

5. Графика анкеты 

6. Проблема качества заполнения и возврата анкет. 

7. Специфика анкетного опроса (анкетирования). 

8. Разновидности (техники) анкетирования. 

9. Анкета как опросный документ: логика, структура, содержание, 

оформление. 

10. Проблема качества заполнения и возврата анкет. 

11. График динамики сложности вопросов в анкете 

12. Личный опрос 

13. Телефонный опрос 

14. Онлайн-опрос 

15. Глубинное интервью 

16. Фокусированное интервью 

17. Проективные методы в социологии 

18. Биографическое интервью 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Божук, С. Г.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510093 (дата обращения: 07.03.2023). 

Карасев, А. П.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и практикум 

для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05189-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511401 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Тюрин, Д. В.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / Д. В. Тюрин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15611-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510837 (дата обращения: 07.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509755 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509757 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Чернышева, А. М.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8566-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511992 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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, 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 37 

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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

методологических подходах и исследовательских методах в организации и проведении 

социологического мониторинга социальных программ и качества электронных услуг о его 

структуре и функциях, об особенностях применения в сфере научно-исследовательской и 

проектной деятельности в области социологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть роль и значение социологического мониторинга социальных 

программ и качества электронных услуг;    

2. рассмотреть сущностные методические особенности, возможности и 

ограничения социологического мониторинга как вида исследовательской деятельности;  

3. раскрыть особенности организационных процедур мониторинга общественного 

мнения, их содержание и последовательность проведения; 

4. рассмотреть способы, используемые для обобщения и представления данных 

мониторинга. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенций: УК-2; ПК-2 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки «39.04.01 

«Социология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим 

методом 
 

УК-2.2. Формирует проектную 

задачу, разрабатывает 

концепцию, критерии и 

показатели оценки проекта, план 

реализации проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 
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ПК-2 

Способен применять 

digital технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сетевого 

общества 

ПК-2.1 Использует и 

совершенствует цифровой 

анализ социологических данных 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим 

методом 
 

ПК-2-2 Предлагает способы 

измерения цифрового 

неравенства 

ПК-2-3 Выявляет основные 

риски цифрового общества 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации  9 9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

(модуль 1, Семестр 1) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

Раздел 1 Сущность и 

роль мониторинга 

общественного мнения  

33 15 18 10 8 

  

 

Тема 1. Концептуальные 

основы социологического 

мониторинга  

20 10 10 4 4 

  

Тема 2. Социальная 

сфера как объект 

мониторингового 

наблюдения и анализа 

15 5 10 6 4 

  

Раздел 2 Методология 

социологического 

мониторинга 

социальных программ и 

качества электронных 

услуг 

30 12 18 10 8 

  

Тема 3. Программа 

мониторинговых 

социальных 

исследований 

14 6 8 4 4 

  

Тема 4. Методы 

разработки социальных 

показателей мониторинга 

16 6 10 6 4 

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9     

  

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачет с оценкой 

 

Общий объем, часов 72 27 36 20 16   

        

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и роль мониторинга общественного мнения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Концептуальные основы социологического мониторинга. Социальная сфера как 

объект мониторингового наблюдения и анализа. 
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Сущность мониторингового наблюдения; основные принципы социального 

мониторинга; типология и основные функции социального мониторинга; обеспечение 

системы социального мониторинга; показатели и индикаторы как содержательная основа 

социального мониторинга; формирование пространства социальных показателей; 

построение и измерение социальных показателей. 
Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни людей, регулирование их 

взаимодействия и отношений - главная функция региона как целостной 

социотерриториальной общности. Региональная сеть взаимосвязанных поселений, 

образующих хозяйственно-экономическую и социальную целостность. Особенности 

структуры и функционирования региональной социальной сферы как объекта управления. 

Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на определенной 

территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления. Муниципальное 

образование как особая социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты региона, принципы 

классификации регионов. 

Особенности производственно-экономической, общественно-политической, 

культурно-духовной, социальной жизнедеятельности населения региона. Структура и 

функции органов управления социальной сферой региона. 

 

 

Тема 1. Концептуальные основы социологического мониторинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность мониторингового наблюдения; основные принципы социального 

мониторинга; типология и основные функции социального мониторинга; обеспечение 

системы социального мониторинга; показатели и индикаторы как содержательная основа 

социального мониторинга; формирование пространства социальных показателей; 

построение и измерение социальных показателей. 
 

Тема 2. Социальная сфера как объект мониторингового наблюдения и анализа 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни людей, регулирование их 

взаимодействия и отношений - главная функция региона как целостной 

социотерриториальной общности. Региональная сеть взаимосвязанных поселений, 

образующих хозяйственно-экономическую и социальную целостность. Особенности 

структуры и функционирования региональной социальной сферы как объекта управления. 

Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на определенной 

территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления. Муниципальное 

образование как особая социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты региона, принципы 

классификации регионов. 

Особенности производственно-экономической, общественно-политической, 

культурно-духовной, социальной жизнедеятельности населения региона. Структура и 

функции органов управления социальной сферой региона. 

 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Концептуальные основы социологического 

мониторинга 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ: 

1. В чем специфика моноторингового наблюдения? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы мониторингового наблюдения. 

3. Каковы основные условия создания системы социального мониторинга? 

4. Постройте систему показателей социального мониторинга по предложенной преподавателем 

теме. 

5. Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления.  

6. Муниципальное образование как особая социотерриториальная общность, 

функционирующая на началах местного самоуправления.  

7. Системообразующие компоненты региона. 

8. Принципы классификации регионов. 

 

Тема практического занятия: Социальная сфера как объект мониторингового 

наблюдения и анализа 

 

Форма практического задания: проект 

 

Темы проектов: 

1. Специфика моноторингового наблюдения 

2. Основные принципы мониторингового наблюдения. 

3. Каковы основные условия создания системы социального мониторинга? 

4. Постройте систему показателей социального мониторинга по предложенной преподавателем теме. 

5. Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на определенной 

территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления.  

6. Муниципальное образование как особая социотерриториальная общность, 

функционирующая на началах местного самоуправления.  

7. Системообразующие компоненты региона. 

8. Принципы классификации регионов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля –компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень тестовых заданий 

(??) Профессионализация – это… 

(!) длительный процесс, посредством которого общество и человек формируют 

представление о конкретном виде занятий как о профессии; 

(?) система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к 

выбору профессии; 

(?) вид дополнительной профессиональной программы.  

 

 (??) Что из себя представляет экзистенциальная модель теоретического обоснования 

социальной работы? 

(?) Представление о динамическом обмене информацией между субъектами; 

(!) Восприятие и интерпретация клиентом своих предоставлений об окружающем мире, 

оценка своего социального статуса; 
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(?) Данная модель основывается на когнитивно-поведенческих подходах, рационально-

эмотивной поведенческой терапии. 

 

(??) Что из нижеперечисленного входит в список обязанностей специалиста по социальной 

работе? 

(?) Обеспечение целенаправленного влияния на поведение конкретных групп лиц, изучение 

индивидуальных особенностей, факторов и установок личности, проработка проблем; 

(!) Выявление лиц, нуждающихся в социальной помощи, информирование органов 

управления о социальных проблемах; 

(?) оказание консультационной помощи и проведение диагностики. 

 

 (??) Социальная помощь – это… 

(?) область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания помощи как отдельному 

человеку, так и группе или организации; 

(!) это услуги или средства, обеспечивающие конкретному гражданину или его семье в 

целом нормальную жизнедеятельность; государственное вмешательство, обеспечивающее 

защиту бедных, одиноких, малоимущих, малообеспеченных граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, которые не могут без посторонней помощи справиться с 

возникшей проблемой; 

(?) деятельность, направленная на содействие гражданам и юридическим лицам в решении 

вопросов, связанных с реализацией норм права, что выражается в предоставлении правовых 

услуг. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методология социологического мониторинга социальных программ и 

качества электронных услуг 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Российские и международные научные базы данных и справочные системы. Архивы 

социологических исследований. Технологии работы с базами данных по социологии. 

Назначение, функции и структура программы мониторингового исследования 

социальных программ и качества электронных услуг. Объект и предмет социологического 

мониторинга. Теоретико-методологическая часть программы. Процедурная часть 

программы. Особенности комбинации социологических методик в мониторинговом 

исследовании. 

Индикаторы и показатели как основа измерения признаков социальной сферы. 

Система показателей социальной сферы региона, принципы ее конструирования. 

Требования и методологические подходы к построению эмпирической модели социальной 

сферы. Характеристика возможных эмпирических моделей социальной сферы. 

Информационная модель как критерий оценки эффективности функционирования 

социальной сферы. 
 

 

Тема 3. Программа мониторинговых социальных исследований 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, функции и структура программы мониторингового исследования социальных 

программ и качества электронных услуг. Объект и предмет социологического мониторинга. 

Теоретико-методологическая часть программы. Процедурная часть программы. Особенности 

комбинации социологических методик в мониторинговом исследовании. 
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Тема 4. Методы разработки социальных показателей мониторинга 

 

           Перечень изучаемых элементов содержания: 

Индикаторы и показатели как основа измерения признаков социальной сферы. Система показателей 

социальной сферы региона, принципы ее конструирования. Требования и методологические 

подходы к построению эмпирической модели социальной сферы. Характеристика возможных 

эмпирических моделей социальной сферы. Информационная модель как критерий оценки 

эффективности функционирования социальной сферы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Программа мониторинговых социальных 

исследований 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ: 

1. Определите назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования. 

2. Охарактеризуйте содержание теоретико-методологической части программы 

3. Опишите и обоснуйте содержание процедурной часть программы мониторинга. 

4. Требования и методологические подходы к построению эмпирической модели 

социальной сферы.  

5. Построение возможных эмпирических моделей компонентов социальной сферы.  

6. Эмпирическая модель социальной сферы. Принципы построения.  

7. Характеристика системы показателей социальной сферы. 

8. Информационная модель как критерий оценки эффективности функционирования 

социальной сферы. 
 

Тема практического занятия: Методы разработки социальных показателей 

мониторинга 

 

Форма практического задания: проект 

 

Темы проектов: 

1. Показатели эффективности социальной работы. 

2. Социологический опрос как метод сбора информации о социальной сфере. 

3. Особенности социологического наблюдения. 

4. Социальный эксперимент. 

5. Социометрический метод изучения внутригрупповых взаимодействий 
6. Социальное обслуживание населения: сущность и структура.  

7. Национальные стандарты в области социального обслуживания, виды стандартов, 

применяющихся в сфере социального обслуживания в России. 

8. Учреждения социального обслуживания населения в России: виды, функции, система 

управления. 

9. Социологическая культура социального работника как фактор повышения эффективности 

социальной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля –компьютерное тестирование 
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Примерный перечень тестовых заданий 

 

(??) Качественная или количественная характеристик состояния, тенденций и 

направлений социального развития – это... 

(?) Система социальных показателей 

(!) Социальный показатель 

(?) Индикаторы 

 

(??) Система социальных показателей – это... 

(?) качественная или количественная характеристик состояния, тенденций и 

направлений социального развития 

(?) свойства, или характеристики изучаемого явления, которые могут быть 

подвергнуты непосредственному наблюдению и измерению 

(?) стратегический документ, представляющий собой схему исследования 

(!) совокупность более или менее независимых друг от друга, но взаимозаменяемых 

данных, отражающих социальные явления или процессы 

 

(??) К основным требованиям к социальным показателям не относится: 

(!) Концептуальное единство процедур 

(?) Стандартный характер их интерпретации 

(?) Возможность сопряжения показателей 

(?) Возможность измерения содержательных характеристик вопросов 

 

(??) В соответствии с задачами планирования социального развития выделяют 

следующие показатели: 

(?) Объективные показатели, субъективные показатели 

(!) Показатели целей, показатели средств, показатели удовлетворенности 

(?) Показатели социального статуса респондента, показатели социальной ситуации 

(?) Показатели состояния, показатели социального самочувствия 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Очной формы обучения  

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1 10 Подготовка к тестированию 



 13 

Сущность и роль 

мониторинга 

общественного 

мнения 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2 

Методология 

социологического 

мониторинга 

социальных программ 

и качества 

электронных услуг 

10 Подготовка к тестированию 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. В чем специфика моноторингового наблюдения? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы мониторингового наблюдения. 

3. Каковы основные условия создания системы социального мониторинга? 

4. Постройте систему показателей социального мониторинга по предложенной преподавателем 

теме. 

5. Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления.  

6. Муниципальное образование как особая социотерриториальная общность, 

функционирующая на началах местного самоуправления.  

7. Системообразующие компоненты региона. 

8. Принципы классификации регионов. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма задания –компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень тестовых заданий 

(??) Профессионализация – это… 

(!) длительный процесс, посредством которого общество и человек формируют 

представление о конкретном виде занятий как о профессии; 

(?) система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 

молодёжи к выбору профессии; 
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(?) вид дополнительной профессиональной программы.  

 

 (??) Что из себя представляет экзистенциальная модель теоретического обоснования 

социальной работы? 

(?) Представление о динамическом обмене информацией между субъектами; 

(!) Восприятие и интерпретация клиентом своих предоставлений об окружающем 

мире, оценка своего социального статуса; 

(?) Данная модель основывается на когнитивно-поведенческих подходах, 

рационально-эмотивной поведенческой терапии. 

 

(??) Что из нижеперечисленного входит в список обязанностей специалиста по 

социальной работе? 

(?) Обеспечение целенаправленного влияния на поведение конкретных групп лиц, 

изучение индивидуальных особенностей, факторов и установок личности, 

проработка проблем; 

(!) Выявление лиц, нуждающихся в социальной помощи, информирование органов 

управления о социальных проблемах; 

(?) оказание консультационной помощи и проведение диагностики. 

 

 (??) Социальная помощь – это… 

(?) область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания помощи как 

отдельному человеку, так и группе или организации; 

(!) это услуги или средства, обеспечивающие конкретному гражданину или его семье 

в целом нормальную жизнедеятельность; государственное вмешательство, 

обеспечивающее защиту бедных, одиноких, малоимущих, малообеспеченных 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые не могут без 

посторонней помощи справиться с возникшей проблемой; 

(?) деятельность, направленная на содействие гражданам и юридическим лицам в 

решении вопросов, связанных с реализацией норм права, что выражается в 

предоставлении правовых услуг. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум 

для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

2. Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513087 (дата обращения: 06.03.2023). 

3. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник 

для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
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— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Определите назначение, функции и структура программы мониторингового исследования. 

2. Охарактеризуйте содержание теоретико-методологической части программы 

3. Опишите и обоснуйте содержание процедурной часть программы мониторинга. 

4. Требования и методологические подходы к построению эмпирической модели социальной 

сферы.  

5. Построение возможных эмпирических моделей компонентов социальной сферы.  

6. Эмпирическая модель социальной сферы. Принципы построения.  

7. Характеристика системы показателей социальной сферы. 

8. Информационная модель как критерий оценки эффективности функционирования 

социальной сферы. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма задания –компьютерное тестирование 

 
Примерный перечень тестовых заданий 

(??) Качественная или количественная характеристик состояния, тенденций и 

направлений социального развития – это... 

(?) Система социальных показателей 

(!) Социальный показатель 

(?) Индикаторы 

 

(??) Система социальных показателей – это... 

(?) качественная или количественная характеристик состояния, тенденций и 

направлений социального развития 

(?) свойства, или характеристики изучаемого явления, которые могут быть 

подвергнуты непосредственному наблюдению и измерению 

(?) стратегический документ, представляющий собой схему исследования 

(!) совокупность более или менее независимых друг от друга, но взаимозаменяемых 

данных, отражающих социальные явления или процессы 

 

(??) К основным требованиям к социальным показателям не относится: 

(!) Концептуальное единство процедур 

(?) Стандартный характер их интерпретации 

(?) Возможность сопряжения показателей 

(?) Возможность измерения содержательных характеристик вопросов 

 

(??) В соответствии с задачами планирования социального развития выделяют 

следующие показатели: 

(?) Объективные показатели, субъективные показатели 

(!) Показатели целей, показатели средств, показатели удовлетворенности 

(?) Показатели социального статуса респондента, показатели социальной ситуации 

(?) Показатели состояния, показатели социального самочувствия 



 16 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513258 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511358 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для вузов 

/ К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 
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Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине являются зачет с оценкой, которые проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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). 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
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№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Сущность 

и роль 

мониторинг

а 

общественн

ого мнения» 

УК-2 Контро

льное 

тестиро

вание 

1. В чем специфика моноторингового наблюдения? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы 

мониторингового наблюдения. 

3. Каковы основные условия создания системы социального 

мониторинга? 

4. Постройте систему показателей социального мониторинга по 

предложенной преподавателем теме. 

5. Регион, местное сообщество как особая группа населения, 

проживающего на определенной территории и наделенного 

полномочиями субъекта самоуправления.  

6. Муниципальное образование как особая 

социотерриториальная общность, функционирующая на 

началах местного самоуправления.  

7. Системообразующие компоненты региона. 

8. Принципы классификации регионов. 

 

2. Раздел -2 

Методология 

социологиче

ского 

мониторинга 

социальных 

программ и 

качества 

электронных 

услуг 

ПК-2 Контро

льное 

тестиро

вание 

1. Определите назначение, функции и структура программы 

мониторингового исследования. 

2. Охарактеризуйте содержание теоретико-методологической 

части программы 

3. Опишите и обоснуйте содержание процедурной часть 

программы мониторинга. 

4. Требования и методологические подходы к построению 

эмпирической модели социальной сферы.  

5. Построение возможных эмпирических моделей 

компонентов социальной сферы.  

6. Эмпирическая модель социальной сферы. Принципы 

построения.  

7. Характеристика системы показателей социальной 

сферы. 

8. Информационная модель как критерий оценки 

эффективности функционирования социальной сферы. 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2  1. Требования к оформлению научно-технической 

документации. 

2. Основные базы данных. 

3. Деятельность информационных центров и центров 

регистрации НТИ. 

4. Требования к оформлению публикаций. 
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5. Использование полученных данных при 

оформлении научно-технической документации, отчетов, 

результатов научно-исследовательской работы. 

6. Публичное представление результатов научно-

исследовательской деятельности. 

7. Источники информации. 

8. Опубликованные и неопубликованные источники. 

9. Государственная система научно-технической 

информации. 

10. Качественные и количественные параметры 

информации и информационных источников. 

11. Формирование информационной базы по 

конкретному исследованию. 

12. Источники информации о наличии НИОКР. 

13. Порядок подачи заявок на выполнение НИОКР. 

14. Государственный контракт на выполнение НИОКР. 

15. Использование Интернет-технологий. 

16. Современные информационные технологии 

обработки массива данных. 

17. Виды источников информации. 

18. Формы представления результатов научных 

исследований. 

19. Научная публикация. 

20. Базы данных РИНЦ, Scopus, WoS, ERIH, Карта 

российской науки и др. 

21. Перечень журналов ВАК. 

22. Требования к оформлению публикаций. 

23. Информационное обеспечение исследовательской 

деятельности. 

24. Базы данных. 

25. Библиотечный фонд. 

26. ВНТИС. 

27. ЦИТиС. 

28. РГБ. 

29. Всероссийская книжная палата. ВИНИТИ. 
 

ПК-2 1. Организация научных исследований в РФ 

2. Схема проведения научного исследования. 

3. Объект и предмет исследования 

4. Требования к формулировке цели и задач 

исследования 

5. Методы теоретического исследования 

6. Методы эмпирического исследования 

7. Государственная система НТИ  

8. Основные публикуемые и непубликуемые 

источники НТИ 

9. Вторичные издания: назначения, виды, методика 

пользования 

10. Этапы подготовки научного текста и его 

особенности 

11. Введение (назначение, содержание, оформление) 
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12. Заключение. Выводы (назначение, содержание, 

выводы) 

13. Закон об авторском праве, о цитировании. 

Ответственность за нарушение авторских прав. 

14. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научном исследовании. 

15. ГОСТ 7.1.-2008. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

16. ГОСТ Р 53620–2009 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения». 

17. ГОСТ Р 7.0.83–2012 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные 

издания. Основные виды и выходные сведения». 

18. Планирование и проведение научного 

исследования. 

19. Фундаментальные и прикладные исследования. 

20. Методы научных исследований. 

21. Методы, принципы, приемы научной деятельности. 

22. Этапы выполнения исследований. 

23. Отличие прикладных и фундаментальных 

исследований. 

24. Календарный график научного исследования. 

25. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

26. Оформление отчетов по научным исследованиям. 

27. Презентация результатов научных исследований. 

28. Этапы и особенности подготовки научного текста. 

29. Основные наукометрические показатели 

исследовательской деятельности. 
 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и 

практикум для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 229 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515431 (дата обращения: 06.03.2023). 

3. Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513087 (дата обращения: 06.03.2023). 

Дополнительная литература 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513258 (дата обращения: 07.03.2023). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03635-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511358 (дата обращения: 07.03.2023). 

3. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : 

учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512697 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Социологический мониторинг социальных 

программ и качества электронных услуг» предполагает изучение материалов дисциплины 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету с оценкой.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернету 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3.Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 26 

eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Социологический мониторинг социальных программ и 

качества электронных услуг» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.04.01 «Социология» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности в сфере научно-исследовательской 

и проектной деятельности в области социологии. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной 

деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников 

информации. 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 

ситуации в виде последовательности 

шагов, планируя результат каждого из 

них. 

Знать принципы 

хранения, передачи 

и обработки 

информации с 

привлечением 

адаптированных 

технических и 

программных 

средств 

Уметь выбирать и 

применять методы и 

средства 

адаптированных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

деятельности 

 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка РФ и 

иностранного языка документы для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать состав и 

принципы 

использования 

современных 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий 

Уметь применять 

адаптированные 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

36 18 18 10  8     

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

18 10 8 4  4     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

18 8 10 6  4     

 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

27 9 18 10  8     

 

Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

15 5 10 6  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование 

информационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

12 4 8 4  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, 

хранения и обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 
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зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания:; дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

Темы рефератов: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 



 
10 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и деятельности. 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 
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Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 

Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

 

8 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 27  
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часов 

Общий объем по дисциплине, часов 27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
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ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
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2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

https://urait.ru/bcode/515308
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 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 (рефераты, 

практические и аналитические задания. 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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: 
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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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

УК-1 реферат 
1. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с 

нарушением зрения. 

2. 2. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением слуха. 

3. 3. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения и слуха. 

4. 4. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

5. 5. Универсальные 
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адаптированные средства. 

6. 6. Приёмы для адаптации 

текста в соответствии с 

особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы 

в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы 

в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности 

программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности 

обработки графической 

информации. 

2. Раздел -2 

«Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 реферат 
1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства 

Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

MacOS. 

7. Специальные возможности и 

мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии 

мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии 

работы с реферативными базами 

данных. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации. 

5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания 

речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

УК-4 
1 Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

3. Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

4. Средства анализа и визуализации данных. 

5. Средства анализа больших данных. 

6. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

7. Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

8. Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных.  

9. Работа с наукометрическими показателями в 

реферативных базах данных. 

УК-1 
Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить поиск заданной информации в файловой 

системе и в сети Интернет, копирование, перемещение, удаление 

и восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод 

данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на 

печать, настройку параметров операционной системы, 

прикладных программ (программ обработки текстовых и 

табличных данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

 

УК-4 
1. Задачи на обработку табличных данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

2. Задачи по практической работе с библиографическими и 

реферативными базами 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий. 

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 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. 

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 учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

процессах инклюзивного образования с последующим применением в области профессиональной 

деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 

компетенций для решения профессиональных задач (в сфере научно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере социологии). 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для обеспечения 

доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Знать: 

основы системного подхода;  

принципы анализа социальной 

ситуации для выявления 

социальных проблем; принципы  

постановки цели и задач, 

теоретические 

основы стратегического 

планирования; 

основы теории аргументации 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информации из 

разных источников; реализовать 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

вырабатывать стратегию 
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действий.  

Коммуникаци

я 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: принципы построения 

социального 

взаимодействия; современные 

коммуникативные технологии 

Уметь: составлять в 

соответствии с нормами   

русского языка деловую; 

Организовать общение в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности 

 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о сущности и 

принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур. 

Знать: принципы, инструменты и 

методы межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать разнообразие 

культур и особенности личности 

при формировании предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

инклюзивного 

образования взаимодействия 

. 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия    

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

Знать: методы оценки 

собственных ресурсов и 

управления ими при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

Уметь: оценивать требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального           роста; 

использовать инструменты 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций 
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профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

. 1  

    

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36  

Лекционные занятия 20 20  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 16 16  

из них: в форме практической подготовки    

Иная контактная работа    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

33 15 18 10  8     

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  
15 7 8 4  4     

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 
18 8 10 6  4     

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

30 12 18 10  8     

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

14 6 8 4  4     

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности 

для людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

16 6 10 6  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание категорий 

жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание категорий 

жизнедеятельности. 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
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Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное приспособление». 

 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 

подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и архитектурной 

политике.  
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16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с людьми, 

имеющими инвалидность: 

• По зрению 

• По слуху 

• Речь 

• НОДА 

• Умственная отсталость 

• РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное  тестирование. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

5. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 

«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов 

и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 

51671-2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в инклюзивном обществе 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 
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доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 

«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов 

и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 

51671-2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в инклюзивном обществе 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее время. Какие 

показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, информативность, 

комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках организации доступной 

среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства 

обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных наблюдений) 

(опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 
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Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля –компьютерное   

тестирование. 
 

Примерный вариант тестовых заданий: 

 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, 

по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или класса 

(Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 
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образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения (Н.Н. 

Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6.  (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

8.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с особенностями 

развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

очной формы обучения) 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

5 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Подготовка презентации с докладом 

5 Компьютерное тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

4 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Подготовка презентации с докладом 
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4 Компьютерное тестирование 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

6. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

4) Испания 

5) Франция 

6) Германия 

7. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

3) Глухие 

4) Слепые 

8. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

4) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

5) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

6) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

9. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

4) от 0 до 18 лет 

5) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

6) от 0 до 23 лет 

10. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

4) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

5) некоторые дети не способны к обучению 



 

 

17 

6) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные и 

данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

7. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

8. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

9. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 28.04.2023). 

2.Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 28.04.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196


 

 

18 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

 

9.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

11. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, 

по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или класса 

(Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

12. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

13. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения (Н.Н. 

Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

14.  (выберите один из вариантов ответа) 
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Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

15. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

16.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с особенностями 

развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

https://urait.ru/bcode/493354
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пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (модулей) 

в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и за текстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 учебной дисциплины: 
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− 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 неликвидами 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалидност

ью как 

объект 

реализации 

возможносте

й в 

инклюзивно

м обществе»» 

УК-1 Компью

терное 

тестиров

ание 

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 
архитектурной политике.  
16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с людьми, 
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имеющими инвалидность: 

• По зрению 

• По слуху 

• Речь 

• НОДА 

• Умственная отсталость 

• РАС 

УК-4 Компью

терное 

тестиров

ание  

11. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

7) Испания 

8) Франция 

9) Германия 

12. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

5) Глухие 

6) Слепые 

13. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

7) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

8) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

9) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

14. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

15. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

16. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 
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17. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

7) от 0 до 18 лет 

8) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

9) от 0 до 23 лет 

18. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

7) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

8) некоторые дети не способны к обучению 

9) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

19. Какие образовательные программы необходимы для реализации инклюзивного 

образовательного процесса: 1) коррекционная образовательная программа как 

составная часть общеобразовательной программы, 2) адаптированная основная 

общеобразовательная программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4) 

дополнительная образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

20. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть в 

образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - системы для 

индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативно

- правовое 

регулирован

ие 

УК-5 Компью

терное 

тестиров

ание 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические 

данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению инклюзивного 

образования детей с отклонениями в развитии. 
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формирован

ия 

инклюзивног

о общества» 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Компью

терное 

тестиров

ание 

Примерный вариант тестовых заданий: 

17.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

18. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

19. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), 

получая постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной 

группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
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а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

20. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

21. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

22. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

23. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. Малофеев, 

Н.М. Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 
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в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных отношений и 

взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется. 

24. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в общество, 

которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции происходит 

естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с фазами 

индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

25. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

26. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

27.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с особенностями 

развития: 

а) модель включения  
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б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

28.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с особыми 

потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав инвалидов 4    1994 г. 

29. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и квазипрофессиональной 

деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической деятель-

ности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

30. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего для того, 

чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для достижения 

образовательных целей. 

 

31.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
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а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной работы 

с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно достичь принципиально иных 

результатов в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или 

близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для 

нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 
Коды, 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Характеристика современного этапа развития инклюзивного образования 

в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об интеграции 

ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями развития в 

коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в 

развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: перспективы и 

проблемы. 

УК-5 Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для вузов 

/ Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515317 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. — Москва 

: ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности при работе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

36 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социально-ориентированной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) использования 

информационных и коммуникационных технологий, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений в сфере научно-

исследовательской и проектной деятельности в области социологии.   

Задачи дисциплины: 

‒ Сформировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в социально-ориентированной 

деятельности» 

‒ Усвоить знания о социально-ориентированной деятельности, сферах, и субъектах ее 

осуществления. 

‒ Развить аналитические, логические и абстрактные формы мышления, необходимые для 

профессионального использования информационно-коммуникационных технологий в 

социально-ориентированной деятельности. 

‒ Усвоить знания о средствах и методах компьютерной обработки информации, 

‒ Приобрести практические навыки применения современных информационно-

коммуникационных технологий в социально-ориентированной деятельности  

‒ Получить знания и сформировать умения и навыки решения прикладных 

информационно-коммуникационных задач на персональных компьютерах мобильных 

коммуникационных устройствах. 

‒ Обучить навыкам толерантного информационно-коммуникационного взаимодействия 

с различными группами и слоями населения, в трудовых коллективах, а также при 

возникновении проблемных и критических ситуаций на разных уровнях управления 

социально-ориентированной деятельности; комплексного использования 

теоретических и методических знаний для социологического анализа конкретных 

проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Понимает 

принципы проектного 

подхода к управлению, 

демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

УК-2.2. Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает 

концепцию, критерии и 

показатели оценки 

проекта, план реализации 

проекта. 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

 ПК-2 

Способен 

применять 

digital 

технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сете

вого общества  

ПК-2.1 Использует и 

совершенствует 

цифровой анализ 

социологических данных 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

ПК -2.2 Предлагает 

способы измерения 

цифрового неравенства 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

ПК - 2.3. Выявляет 

основные риски 

цифрового общества 

Знать: основы целеполагания и основные 

социологические методы 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим методом 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Семестры 
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Всего 

часов 
 3        4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
56  56 

Учебные занятия лекционного типа 30  30 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 24  24 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 34  34 

Контроль промежуточной аттестации 18  18 

Форма промежуточной аттестации   экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

 И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 
Семестр 4 

Раздел 1.    Основы работы с 

социологическими 

данными в программах 

EXCEL И SPSS 

90 34 56 30   24       2 

Тема 1.1.    Работа и 

управление данными в 

SPSS и EXCEL 

20 8 12 6   6         

Тема 1.2.    Описательные 

статистики и частотный 

анализ в программах 

EXCEL и SPSS 

22 8 14 7   6       1 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Основы работы с социологическими данными в программах EXCEL И SPSS 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура социологических данных. Использование программ EXCEL И SPSS при обработке 

и анализе социологических данных. Основные приемы работы с программами EXCEL И SPSS. 

Методы анализа данных и интерпретация полученных результатов. 

Структура файла данных. Основные ошибки и недостатки, характерные для файлов 

данных. Построение кодировочной таблицы. Задачи, которые решаются при составлении 

кодировочной таблицы. Структура матрицы данных исследования. Правила заполнения 

матрицы при кодировании информации в соответствии со структурой обрабатываемой анкеты. 

Особенности кодирования значений переменных в зависимости от их типа. Варианты 

кодирования переменных по многозначным (неальтернативным) вопросам: дихотомический 

тип кодирования, кодирование категориями. Особенности кодирования значений текстовых 

переменных по полузакрытым и открытым вопросам. Кодирование неопределенных значений. 

Создание базы первичных данных. Параметры открытия файлов данных приложения Microsoft 

Excel. Способы ввода данных в SPSS. Ввод и редактирование данных. Операции с блоками 

данных. Добавление и удаление переменных и наблюдений. Основные процедуры управления 

данными. Объединение данных разных файлов. Два варианта дополнения данных рабочего 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
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г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
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н

я
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и

я
 

 и
з 

н
и
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р
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е 
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о
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о
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и
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и
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о
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п
о
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т
о
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и
 

Л
а

б
о
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а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

 И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

 

Тема 1.3.    Анализ 

двумерной связи. 

Корреляционный анализ 

23 9 14 8   6         

Тема 1.4.     Регрессионный, 

кластерный, факторный 

анализ 

25 9 16 9   6       1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18                   

Общий объем, часов 108 34 56 30  24      2 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзаме

н 

 
        



 9 

файла SPSS: из внешнего файла Excel и из внешнего файла SPSS. Сортировка данных. Отбор 

наблюдений. Способы отбора наблюдений. Особенности предварительного этапа работы с 

многозначными переменными. Структура данных при многовариантных ответах. Различные 

подходы к их кодированию. Создание наборов множественных ответов. 

Возможности и значение преобразования данных в SPSS. Вычисление новых значений 

переменных. Создание новой переменной с использованием процедуры «Вычислить». 

Использование арифметических, статистических и логических функций для расчета новых 

данных. Проверка правильности вычисления новой переменной. Перекодировка значений 

переменных. Два варианта перекодировки значений: перекодировка в новую переменную, 

перекодировка существующей переменной. Основные параметры процедуры перекодировки. 

Анализ одной переменной (группировка данных). Построение линейных (частотных) 

распределений (обобщение отдельных переменных) через процедуру «Частоты». Пошаговые 

алгоритмы вычислений. Частотные таблицы (линейные распределения) для одновариантных 

вопросов. Число наблюдений и частота наблюдения отдельных категорий. Абсолютная 

частота. Относительная - процентная частота. Валидное и накопленное процентное 

распределение. Графическое представление поведения анализируемой переменной. 

Особенности использования метода одномерного описательного анализа для различных типов 

переменных. Обобщение номинальных переменных. Статистические характеристики 

распределения значений переменной. Описательные статистики в программе SPSS. Понятие 

описательных статистик. Две основные группы описательных статистик: меры центральной 

тенденции и меры изменчивости (разброса). Пошаговый алгоритм вычислений. Точечные 

характеристики и меры центральной тенденции. Параметры и статистики. Среднее 

арифметическое значение. Влияние экстремальных значений данных на среднее. Медиана, 

квартили. Мода. Изменчивость значений переменных. Минимальное и максимальное 

значения. Размах. Процентили. Межквартильный и внутриквартильный размах. Дисперсия и 

стандартное отклонение. Поиск и анализ «выбросов». Характеристики формы распределения. 

Меры отклонения формы распределения от нормального вида: асимметрия и эксцесс. 

Положительные и отрицательные величины асимметрии и эксцесса. Величины, выражающие 

погрешности некоторых статистик: стандартная ошибка среднего, стандартная ошибка 

асимметрии и стандартная ошибка эксцесса. 

Простые таблицы сопряженности. Пошаговый алгоритм построения таблиц 

сопряженности. Проценты в ячейках таблицы сопряженности. Проценты по строке и проценты 

по столбцу. Правило выбора процентов по строке или по столбцу в таблице сопряженности. 

Дополнительные возможности процедуры «Таблицы сопряженности»: создание многомерных 

таблиц сопряженности для трех и более переменных. Графические представления таблиц 

сопряженности. Обзор основных процедур анализа таблиц сопряженности. Статистики, 

вычисляемые для таблиц сопряженности. Проверка независимости двух признаков в таблице 

сопряженности.  

Критерий независимости Хи-квадрат Пирсона: наблюдаемая и ожидаемая частоты, 

остаток, вычисление значения величины критерия, ограничения в использовании критерия, 

правила проверки, уровень значимости критерия. Меры ассоциации и корреляции для 

номинальных, порядковых и количественных переменных: коэффициент корреляции 

Спирмена, коэффициент сопряженности, меры связи – коэффициент Фи и V Крамера, Лямбда, 

индикаторы Гамма и Эта. Процедура корреляции в SPSS и Excel. Представление результатов. 

Изучение связей между категориальными и количественными переменными: таблицы средних 

значений. Изучение связей между количественными переменными: диаграммы рассеивания. 

Анализ данных по многовариантным (многозначным) вопросам. Особенности анализа 

текстовых переменных по открытым вопросам 
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Тема 1.1. Работа и управление данными в SPSS и EXCEL  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура файла данных. Основные ошибки и недостатки, характерные для файлов 

данных. Построение кодировочной таблицы. Задачи, которые решаются при составлении 

кодировочной таблицы. Структура матрицы данных исследования. Правила заполнения 

матрицы при кодировании информации в соответствии со структурой обрабатываемой анкеты. 

Особенности кодирования значений переменных в зависимости от их типа. Варианты 

кодирования переменных по многозначным (неальтернативным) вопросам: дихотомический 

тип кодирования, кодирование категориями. Особенности кодирования значений текстовых 

переменных по полузакрытым и открытым вопросам. Кодирование неопределенных значений. 

Создание базы первичных данных. Параметры открытия файлов данных приложения Microsoft 

Excel. Способы ввода данных в SPSS. Ввод и редактирование данных. Операции с блоками 

данных. Добавление и удаление переменных и наблюдений. Основные процедуры управления 

данными. Объединение данных разных файлов. Два варианта дополнения данных рабочего 

файла SPSS: из внешнего файла Excel и из внешнего файла SPSS. Сортировка данных. Отбор 

наблюдений. Способы отбора наблюдений. Особенности предварительного этапа работы с 

многозначными переменными. Структура данных при многовариантных ответах. Различные 

подходы к их кодированию. Создание наборов множественных ответов. 

Возможности и значение преобразования данных в SPSS. Вычисление новых значений 

переменных. Создание новой переменной с использованием процедуры «Вычислить». 

Использование арифметических, статистических и логических функций для расчета новых 

данных. Проверка правильности вычисления новой переменной. Перекодировка значений 

переменных. Два варианта перекодировки значений: перекодировка в новую переменную, 

перекодировка существующей переменной. Основные параметры процедуры перекодировки  

 

Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в программах EXCEL и SPSS 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анализ одной переменной (группировка данных). Построение линейных (частотных) 

распределений (обобщение отдельных переменных) через процедуру «Частоты». Пошаговые 

алгоритмы вычислений. Частотные таблицы (линейные распределения) для одновариантных 

вопросов. Число наблюдений и частота наблюдения отдельных категорий. Абсолютная 

частота. Относительная - процентная частота. Валидное и накопленное процентное 

распределение. Графическое представление поведения анализируемой переменной. 

Особенности использования метода одномерного описательного анализа для различных типов 

переменных. Обобщение номинальных переменных. Статистические характеристики 

распределения значений переменной. Описательные статистики в программе SPSS. Понятие 

описательных статистик. Две основные группы описательных статистик: меры центральной 

тенденции и меры изменчивости (разброса). Пошаговый алгоритм вычислений. Точечные 

характеристики и меры центральной тенденции. Параметры и статистики. Среднее 

арифметическое значение. Влияние экстремальных значений данных на среднее. Медиана, 

квартили. Мода. Изменчивость значений переменных. Минимальное и максимальное 

значения. Размах. Процентили. Межквартильный и внутриквартильный размах. Дисперсия и 

стандартное отклонение. Поиск и анализ «выбросов». Характеристики формы распределения. 

Меры отклонения формы распределения от нормального вида: асимметрия и эксцесс. 

Положительные и отрицательные величины асимметрии и эксцесса. Величины, выражающие 
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погрешности некоторых статистик: стандартная ошибка среднего, стандартная ошибка 

асимметрии и стандартная ошибка эксцесса. 

 

Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Простые таблицы сопряженности. Пошаговый алгоритм построения таблиц 

сопряженности. Проценты в ячейках таблицы сопряженности. Проценты по строке и проценты 

по столбцу. Правило выбора процентов по строке или по столбцу в таблице сопряженности. 

Дополнительные возможности процедуры «Таблицы сопряженности»: создание многомерных 

таблиц сопряженности для трех и более переменных. Графические представления таблиц 

сопряженности. Обзор основных процедур анализа таблиц сопряженности. Статистики, 

вычисляемые для таблиц сопряженности. Проверка независимости двух признаков в таблице 

сопряженности.  

Критерий независимости Хи-квадрат Пирсона: наблюдаемая и ожидаемая частоты, 

остаток, вычисление значения величины критерия, ограничения в использовании критерия, 

правила проверки, уровень значимости критерия. Меры ассоциации и корреляции для 

номинальных, порядковых и количественных переменных: коэффициент корреляции 

Спирмена, коэффициент сопряженности, меры связи – коэффициент Фи и V Крамера, Лямбда, 

индикаторы Гамма и Эта. Процедура корреляции в SPSS и Excel. Представление результатов. 

Изучение связей между категориальными и количественными переменными: таблицы средних 

значений. Изучение связей между количественными переменными: диаграммы рассеивания. 

Анализ данных по многовариантным (многозначным) вопросам. Особенности анализа 

текстовых переменных по открытым вопросам 

.  

 

Тема 1.4. Регрессионный, кластерный, факторный анализ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о простой линейной регрессии. Нелинейная регрессия. Натуральные и 

стандартизированные переменные. Множественная регрессия. Проблема 

мультиколлинеарности факторов. Выбор формы уравнения регрессии. Методы построения 

уравнения множественной регрессии. Методы включения и исключения факторов. Пошаговые 

процедуры отбора статистически значимых эффектов факторов. Аддитивные и 

мультипликативные уравнения. Оценка параметров множественной регрессии. Определение 

числа степеней свободы для многофакторного уравнения связи. Проверка адекватности 

полученного уравнения. Задачи многокритериальной оптимизации при количественном 

оценивании систем. Характеристики приоритета критериев. Постановка основных прикладных 

задач классификации многомерных наблюдений. Основные понятия и задачи кластерного 

анализа.  Нормализация критериев. Общие подходы к многомерному анализу. Факторный 

анализ. Понятие факторный анализ и его специфика. Модель факторного анализа. Этапы 

факторного анализа. Кластерный анализ. Понятие кластерный анализ и его специфика. Модель 

кластерного анализа. Этапы кластерного анализа. Процедуры проведения регрессионного, 

факторного, кластерного анализа в SPPS и Excel 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
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Тема 1.1. Работа и управление данными в SPSS и EXCEL 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление структуры матрицы данных исследования с учетом правил заполнения 

матрицы и кодирования информации в соответствии со структурой обрабатываемой 

анкеты.  

2. Импорт файлов данных в SPSS из приложения Microsoft Excel.  

3. Создание базы первичных данных.  

4. Основные операции по редактированию данных.  

5. Осуществление сортировки данных 

6. Проверка правильности вычисления новой переменной.  

7. Возможности процедуры автоматической перекодировки данных 

 

Тема 1.2. Описательные статистики и частотный анализ в программах EXCEL и SPSS 

 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Построение частотных распределений для номинальных переменных.  

2. Построение частотных распределений для порядковых переменных.  

3. Графическое представление поведения номинальных и порядковых переменных. 

4. Обобщение количественных переменных: построение таблиц средних значений и 

гистограмм. 

5. Вычисление и анализ среднего арифметического значения, медианы и моды. 8. 

Анализ минимального и максимального значения, размаха. 

6. Вычисление и анализ процентилей, межквартильного и внутриквартильного 

размаха. 

7. Анализ дисперсии и стандартного отклонения.  

 

 

Тема 1.3. Анализ двумерной связи. Корреляционный анализ 

 

Форма практического задания: исследовательский проект 

Тема проекта:  

1. Построение простых таблиц сопряженности для разных типов переменных.  

2. Выбор процентов по строке и по столбцу в таблице сопряженности.  

3. Создание многомерных таблиц сопряженности для трех и более переменных.  

4. Графические представления таблиц сопряженности.  

5. Вычисление и анализ критерия независимости Хи-квадрат.  

6. Вычисление и анализ мер ассоциации и корреляции для разных типов переменных: 

коэффициент корреляции Спирмена, коэффициент сопряженности, меры связи – 

коэффициент Фи и V Крамера, Лямбда, индикаторы Гамма и Эта.  

7. Анализ таблиц сопряженности и представление результатов. 
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Тема 1.4. Регрессионный, кластерный, факторный анализ 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие латентного признака. 

2. Различие латентных и наблюдаемых признаков.  

3. Разница между разведывательным и конфирматорным факторным анализом.  

4. Метод главных компонент (разведывательный анализ).  

5. Модель, заложенная в методе, требования к исходным данным.  

6. Критерии отбора количества факторов.  

7. Ортогональное и косоугольное вращение матрицы факторных нагрузок, расчёт 

значений факторов.  

8. Кластерный анализ методом k-средних.  

9. Понимание кластера и центра кластера, суть алгоритма.  

10. Требования к исходным данным.  

11. Определение количества кластеров, критерии оценки качества кластеров.  

12. Цели применения регрессионных моделей.  

13. Линейная регрессия, парная и множественная.  

14. Регрессия с фиктивными переменными.  

15. Логистическая регрессия.  

16. Проверка качества полученной модели, требования к исходным данным. 

Интерпретация результатов анализа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – расчетная работа 

 

Задание рубежного контроля 

 

1. Открыть файл, предложенный преподавателем. На листе «Массив» находятся 

ответы респондентов на некоторые вопросы анкеты о факторах выбора высшего учебного 

заведения для поступления. На листе «Вопросы и варианты ответов» находятся перечень 

вопросов, на которые отвечали респонденты и предлагаемы им варианты выбора ответов. 

2. Необходимо произвести социологический анализ результатов опроса. 

3. Составить рейтинг факторов, формирующие установки на получение высшего 

образования (вопрос №2. Обратить внимание, что вопрос позволяет сделать несколько 

выборов вариантов). 

4. Составить кроссекционную таблицу выбора формы обучения (очная, заочная, 

вечерняя) и основы обучения (бюджет, контракт). Воспользоваться мастером сводных таблиц. 

Лист с результатом назвать «Сводная 1) 

 

 

 

5. Рассчитать распределение респондентов по предметам ЕГЭ (вопрос №9. 

Обратить внимание, что вопрос позволяет сделать несколько выборов вариантов) 

Названия строк Бюджет Затрудняюсь ответить Как получится Контракт Общий итог

Вечерняя 15% 4% 63% 19% 100%

Заочная 31% 0% 45% 24% 100%

Затрудняюсь ответить 23% 18% 55% 5% 100%

Очная 55% 1% 38% 6% 100%

Общий итог 48% 3% 41% 8% 100%
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6. Рассчитать среднюю сумму расходов на репетитора при подготовке к ЕГЭ и 

среднюю сумму расходов подготовительных курсах (вопрос №9 и вопрос №22) 

7. Определить рейтинг причин, влияющих на выбор университета (вопрос №14). 

Провести сравнение оценок значимости этих причин, данных жителями Московского региона 

(Москва и Московская область) и жителями других регионов (вопрос №17).  

8. Рассчитать коэффициенты линейной регрессии для переменных «Какую сумму 

ты в среднем расходовал на репетиторов во время подготовки к ЕГЭ?» и «Сколько баллов ЕГЭ 

тебе удалось получить?» с помощью мастера «Анализ данных». Для расчетов использовать 

лист «ЕГЭ и расходы», в котором размещены исходные данные.  

9. Сделать выводы о результатах исследования в виде текстового документа. 

Выводы визуализировать диаграммами и таблицами.  

10. Отчетом о работе являются текстовой документ с выводами и файл Excel, в 

которой производились расчеты. Формулы сохранять. 

11. Аналогичные расчеты провести в программе SPSS 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)   
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Раздел 1 

Основы работы с 

социологическими 

данными в программах 

EXCEL И SPSS 

10 Кейс-задание 1 

24 Кейс-задание 2 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Кейс-задание № 1 к Разделу 1 

 

Кейс «Частотный анализ» в SPSS и EXCEL 

 

Задание для самоподготовки: 

Открыть файл «Задание 1», предложенный преподавателем. На листе «Массив» находятся 

данные о возрасте, поле, и профессии респондентов. Объем выборки 2000 человек.  

Рассчитать распределение мужчин и женщин (в абсолютных и относительных значениях) 

Рассчитать распределение мужчин и женщин по возрасту (в абсолютных и относительных 

значениях) 

Рассчитать распределение   мужчин и женщин по профессии ((в абсолютных и 

относительных значениях) 

Рассчитать долю мужчин-водителей 24 лет среди всех мужчин и долю мужчин-водителей 

24 лет среди всех респондентов 

Рассчитать долю женщин-учителей 18 лет среди всех женщин и долю женщин-учителей 

18 лет среди всех респондентов. 

Данные расчетов занести в таблицы листа «Результат» 

При расчётах использовать формулы =СУММ, =СЧЕТ, =СЧЕТЕСЛИ, =СЧЕТЕСЛИМН. 

В таблице результатов формулы сохранить 

Аналогичные расчеты провести в программе SPSS 

 

Кейс «Управление данными в программе EXCEL» 

 

Задание для самоподготовки: 

1. Открыть файл «Задание 2», предложенный преподавателем. На листе «Массив» 

находятся данные о респондентах (11138 чел.): ФИО, Пол, Адрес, Индекс, Телефон. 

 

2. В отдельном столбце привести все телефоны к одному виду. Для этого:  

‒ с помощью формулы «=Подставить» удалить все символы, кроме цифр  

‒ формулой «=Правсимв» отобрать все цифры телефонного номера, кроме 

перового 

‒ в начале каждого телефонного номера вставить «+7» 

‒ всю формулу умножить на 1 

‒ привести формат ячеек к виду «телефонный номер» 

3. На листе «Прививки» находятся сведения о том, привит респондент от COVID-19 или 

нет (значение 1- привит, 2- не привит, 3 – сомневается). С помощью формулы «=ВПР» 

или «=ИНДЕКСПОИСКПОЗ» по номеру телефона найти состояние 

«привит/непривит/сомневается» каждого респондента. Вставить формулу в отдельную 

ячейку 

4. В отдельный столбец вставить наименование регионов респондентов (без районов и 

населенных пунктов) (использовать формулы «=Еслиошибка», «=Левсимв», 

«=Найти»).  
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Подсчитать количество привитых, непривитых, сомневающихся респондентов в 

каждом регионе 

5. Подсчитать долю привитых, непривитых, сомневающихся респондентов в регионе от 

общего числа респондентов региона.  

   

Кейс «Критерий хи-квадрат» 

 

Задание для самоподготовки: 

1. Открыть файл «Задание 3», предложенный преподавателем. На листе «Массив» 

находятся данные о пассажирах лайнера «Титаник» (991 чел.):  

Порядковый номер пассажира, Спасение (1 - Выжил, 0 - Погиб),  Имя, Пол,  Возраст, 

Количество братьев, сестер, сводных братьев, сводных сестер, супругов на борту Титаника,

  Количество родителей, детей (в том числе приемных) на борту Титаника, Билет, Цена 

($), Каюта, Порт ( C – Cherbourg Q – Queenstown S – Southampton); Раса (1 -европейцы, 2-

африканцы, 3-азиаты); 

2. Создать дополнительный столбец «Тип пассажира», в который внести значения 

«Взрослый» - пассажир от 18 лет и старше, «Ребенок» - пассажир, до 18 лет, «Нет данных» - 

пассажир, о возрасте которого данные отсутствуют. 

3. Построить круговые диаграммы распределения выживших взрослых и детей.  

4. Используя критерий «хи-квадрат» проверить нулевую гипотезу о том, что связь 

между переменными «Тип пассажира» и «Спасение» имеет случайный характер.  

5. Аналогичным образом проверить связь между переменными «Спасение» и 

«Пол»; и между переменными «Спасение» и «Раса». 

6. Сделать выводы по всем проверенным переменным. 

7. Оформить результаты задания в текстовом файле отчета. В отчет поместить 

таблицы абсолютных и относительных частот. Значение «хи-квадрат» и диаграммы  

8. К отчету приложить файл формата Excel с выполненными расчетами. 

9. Аналогичные расчеты провести в программе SPSS 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Кейс-задание № 2  к Разделу 1 

 

Форма задания: кейс-задание 

 

1. Открыть файл «Задание 4», предложенный преподавателем. На листе «Массив» 

находятся сведения о респондентах (Номер, Тип, Классификатор, Индекс массы тела, Рост, 

Вес, Доля сладких продуктов в рационе). 

2. Перенести данные о отобранных респондентах из листа «Массив» на листы 

«Сладости и Вес» и «Сладости и Индекс», используя порядковый номер респондента и 

формулу «=ВПР» 

3. Построить диаграммы распределения значений индекса доли сладких продуктов 

в рационе и массы тела; доли сладких продуктов в рационе и веса респондента. Вывести на 

диаграмму линию линейного тренда и уравнение регрессии 
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4. Рассчитать коэффициенты линейной регрессии для переменных «Доля сладких 

продуктов в рационе» и «Индекса массы тела»; «Доля сладких продуктов в рационе» и «Вес». 

(Найти значения переменных уравнения линейной регрессии, заполнив все ячейки таблицы 

расчётов).  

5. Рассчитанные значения модели добавить на график, убедиться, что прямая 

совпала с линией тренда.  

6. Проверить адекватность модели с помощью расчета F-критерия (лист Фишер). 

Для этого рассчитать значение F-критерия. И сравнить его с табличным значением (функция 

=F.ОБР.ПХ) 

7. Проверить полученные результаты с помощью пакета «Анализ данных», 

«Регрессия». 

8. Сделать выводы (оформить на отдельном листе в той же книги Excel, в которой 

производились расчеты. Формулы сохранять). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

Малинина, Т. Б.  Демография и социальная статистика : учебник и практикум для вузов / Т. Б. 

Малинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 354 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15499-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511481 (дата обращения: 07.03.2023). 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. 

П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512160 (дата обращения: 07.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513395 (дата обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная литература 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513393 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514005 (дата обращения: 07.03.2023). 
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Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 07.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)   

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 

25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание кейс-задания / эссе / расчетной работы.  

Эссе (расчетная работа) - вид самостоятельной исследовательской работы 

обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. Цель эссе (контрольной работы) состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

(контрольной работы) слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе (контрольной 

работы) разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе (контрольной 

работы) преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе (контрольной работы) может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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: 
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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. 

 

4.2.2. 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 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. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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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 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)    

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

Основы работы с 

социологически

ми данными в 

программах 

EXCEL И SPSS 

УК-2 

 

Расчетная 

работа 

1. Понятие латентного признака. 

2. Различие латентных и наблюдаемых 

признаков.  

3. Разница между разведывательным и 

конфирматорным факторным анализом.  

4. Метод главных компонент 

(разведывательный анализ).  

5. Модель, заложенная в методе, требования 

к исходным данным.  

6. Критерии отбора количества факторов.  

7. Ортогональное и косоугольное вращение 

матрицы факторных нагрузок, расчёт 

значений факторов.  

8. Кластерный анализ методом k-средних.  

9. Понимание кластера и центра кластера, 

суть алгоритма.  

10. Требования к исходным данным.  
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11. Определение количества кластеров, 

критерии оценки качества кластеров.  

12. Цели применения регрессионных моделей.  

13. Линейная регрессия, парная и 

множественная.  

14. Регрессия с фиктивными переменными.  

15. Логистическая регрессия.  

16. Проверка качества полученной модели, 

требования к исходным данным. 

Интерпретация результатов анализа 

 

2 Раздел -1 

Основы работы с 

социологически

ми данными в 

программах 

EXCEL И SPSS 

 

ПК-2 

Расчетная 

работа 

1. Выберите тему исследовательского проекта 

2. Выберите из существующих в открытом 

доступе баз данных необходимые переменные 

3. Осуществите расчет показателей описательной 

статистики 

4. Произведите взвешивание данных 

5. Произведите частотный анализ выбранных 

переменных 

6. Произведите двумерный анализ выбранных 

переменных 

6. Представьте результаты в виде текстового 

отчета и презентации 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 

1. Измерение в социологии 

2. Виды переменных 

3. Организация разных видов переменных 

4. Номинальная, порядковая, количественная шкалы 

5. Операции, допустимые в различных шкалах 

6. Этапы анализа данных 

7. Основные виды анализа данных в социологии  

8. Группировка, типологизация, поиск взаимосвязей между 

переменными  

9. Построение индексов  

10. Кластерный и факторный анализ  

11. Корреляционный анализ  
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12. Регрессионный анализ 

13. Программное обеспечение в структуре социологического 

исследования 

14. Применение различных видов программного обеспечения на разных 

этапах исследования: Excel, SPSS 

15. Критерии выбора программного обеспечения: специфика данных, 

наличие необходимых процедур анализа, финансовые возможности 

или возможности доступа, совместимость данных 

16. Обработка социологической информации с помощью Еxсel  

17. Ввод данных (Еxсel)  

18. Виды и способы построения переменных (Еxсel)  

19. Описательная статистика в Еxсel 

20. Анализ статистических взаимосвязей: двухмерное распределение, 

описание группы (Еxсel) Программа дисциплины "Анализ 

социологической информации в статистических программах";  

21. Графическое отображение информации - графики (Еxсel)  

 

ПК-2 
1. Обработка социологической информации с помощью SPSS 

2. Знакомство с пользовательским интерфейсом программы SPSS 

3. Главное меню и диалоговые окна (SPSS)  

4. Панели инструментов (SPSS)  

5. Окно редактора данных, окно синтаксиса и окно вывода (SPSS)  

6. Функциональная и пользовательская настройка (шрифты, стили 

вывода результатов и т.д. 

7. Окно описания переменных (SPSS)  

8. Открытие уже существующего файла с данными (SPSS)  

9. Возможность конвертации (импорта) файлов с данными, 

созданных в других программах (SPSS)  

10. Сохранение файла данных в различных форматах (экспорт данных) 

(SPSS)  

11. Использование результатов в приложениях WORD, EXCEL, 

вставка и копирование объектов 

12. Ввод и редактирование данных в SPSS 

13. Создание новой базы данных 

14. Наблюдение и переменная (SPSS)  

15. Создание имен переменных, создание метки переменных и метки 

значений, использование специальных кодов для пропущенных 

значений (SPSS)  

16. Ввод данных (числовых и нечисловых), ввод данных в выбранную 

область (SPSS)  

17. Изменение типа данных, возможность вырезать, копировать и 

вставлять значение данных, добавление и удаление наблюдений, 

добавление и удаление переменных, изменение порядка 

переменных, изменение описания переменных (SPSS)  

18. Поиск переменных, поиск наблюдений, поиск значений данных 

(SPSS)  

19. Одномерные частотные распределения в SPSS 

20. Методы построения одномерных распределений (SPSS)  
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21. Получение значений частот и статистик, частотные статистики, 

диаграммы частот, работа с таблицами 

22. Двумерные частотные распределения в SPSS 

23. Построение таблиц сопряженности, слои таблиц сопряженности  

24. Пучковые столбиковые диаграммы для таблиц сопряженности  

25. Содержание клеток таблиц, статистики, вычисляемые для таблиц 

сопряженности, формат таблиц 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Малинина, Т. Б.  Демография и социальная статистика : учебник и практикум для вузов / Т. Б. 

Малинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 354 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15499-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511481 (дата обращения: 07.03.2023). 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. 

П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512160 (дата обращения: 07.03.2023). 

Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513395 (дата обращения: 07.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513393 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. 

Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514005 (дата обращения: 07.03.2023). 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 07.03.2023). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

содержании, структуре принципах функционирования социальных сетей в Интернете; 

методологических подходах и исследовательских методах, современных методических 

приемах получения и использования эмпирического знания о состоянии, закономерностях 

функционирования социальных сетей с последующим применением в профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере социологии). 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности: 

1. формирование базовых знаний о специфике социальных сетей как нового типа 

средств 

массовой информации и коммуникации; 

2. формирование основ практических умений организации аналитической работы с 

социальными сетями; 

3 рассмотрение сущностных методических особенностей, возможностей и 

ограничений количественного и качественного подходов в социологическом анализе 

социальных сетей; 

4. системное понимание методов сбора, обработки данных социологического анализа 

социальных сетей взаимосвязь с отдельными видами социологического исследования; 

5. раскрыть особенности организационных процедур социологического анализа 

социальных сетей в Интернете, их содержание и последовательность проведения; 

6. рассмотреть способы, используемые для обобщения и представления данных 

социологического анализа социальных сетей в Интернете. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы магитсратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2 и ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Понимает 

принципы проектного 

подхода к управлению, 

демонстрирует способность 

управления проектами. 

 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

УК-2.2. Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 



критерии и показатели 

оценки проекта, план 

реализации проекта. 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

УК-2.3 Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

 ПК-2 

Способен 

применять 

digital 

технологии, 

выявлять 

особенности 

цифрового/сете

вого общества 

ПК-2-1 Использует и 

совершенствует цифровой 

анализ социологических 

данных 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

ПК-2-2 Предлагает способы 

измерения цифрового 

неравенства 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

ПК-2-3 Выявляет основные 

риски цифрового общества 

Знать: основные социологические 

методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 3 

зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 56 56  

Учебные занятия лекционного типа 30 30  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 24 24  

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа  2 2  



Самостоятельная работа обучающихся 34 34  

Контроль промежуточной аттестации 18 18  

Форма промежуточной аттестации  экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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г
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 Контактная работа обучающихся с 
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Социальные медиа: 

основные понятия, виды и 

особенности  

45 17 28 15  12    1  

Тема 1.1. Сущность и 

содержание социальных медиа и 

их значение для 

жизнедеятельности общества 

 

23 9 14 7  6    1  

Тема 1.2. Виды социальных 

медиа, особенности их 

коммуникаций 

 

22 8 14 8  6      

Раздел 2. Анализ социальных 

медиа: методы и приложения 

 

45 17 28 15  12    1  

Тема 2.1. Медиааналитика: 

работа с данными 

информационных контентов 

социальных медиа 

 

23 9 14 7  6    1  

Тема 2.2. Особенности 

медиааналитического 

исследования цифровых 

контентов современных СМИ 

22 8 14 8  6      



Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 108 34 56 30  24    2  

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Социальные медиа: основные понятия, виды и особенности; сущность и 

содержание социальных медиа и их значение для жизнедеятельности общества; основные 

понятия и определения социальных медиа; история развития и современное состояние 

социальных медиа; история развития и современное состояние социальных медиа 

Виды социальных медиа, особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных медиа; функциональные особенности социальных медиа и способы их 

коммуникаций. 

 
 
Тема 1.1. Сущность и содержание социальных медиа и их значение для 

жизнедеятельности общества 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Социальные медиа: основные понятия, виды и особенности; сущность и 

содержание социальных медиа и их значение для жизнедеятельности общества; основные 

понятия и определения социальных медиа; история развития и современное состояние 

социальных медиа; история развития и современное состояние социальных медиа 

 

Тема 1.2. Виды социальных медиа, особенности их коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды социальных медиа, особенности их коммуникаций; типы и формы 

социальных медиа; функциональные особенности социальных медиа и способы их 

коммуникаций. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание социальных медиа и их значение для 

жизнедеятельности общества 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия и определения социальных медиа 

2. История развития социальных медиа 

3. Современное состояние социальных медиа 



4. Назовите дефиниции термина «социальные медиа»: 

5. Кто является автором термина «Web 2.0»: 

6. Чем отдличаются социальные медиа отличаются от традиционных типов медиа  

7. Какой подход наиболее часто встречается к понятию «социальные медиа» как к:  

8. Назовите основные свойства социальных медиа:  

9. Кто положил начало современной теории социальных сетей: 

10. Кто ввел в оборот термин «Социальная сеть»? 

11. В работах каких ученых были представлены принципы формирования 

социальных сетей? 

12. Когда появидлиь социальные медщиа веб 2.0? 

13. Кто ввел в оборот термин «социальный веб» одновременно как 

технологический и социальный термин? 

 

 

Тема 1.2. Виды социальных медиа, особенности их коммуникаций 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы и формы социальных медиа 

2. Функциональные особенности социальных медиа  

3. Способы  коммуникаций в социальных медиа 

4. Назовите основные  свойства социальных медиа являются: 

5. Из каких компонентов состоят социальные медиа  

6. Перечислите четыре группы видов социальных медиа: 

7. Провести классификацию социальных медиа по функциональности: 

8. Перечислите платформы социальных медиа: 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания: контрольная работа  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

 

1. Э. Тоффлер об информационном обществе. 

2. М. Маклюэн и его представление о медиа. 

3. Информационное общество М. Кастельса. 

4. Эволюция моделей технической инновации. 

5. СМИ и социальная организация. 

6. Традиционные СМИ в условиях "интернетизации". 

7. Социальное значение новых медиа. 

8. Пользователь в парадигме Веб 2.0 

9. Факторы эффективности толпы. 

10. СМИ как"самодеятельные медиа". 

11. Антропо-пространство Веб 2.0. 

12. Креативность массового пользователя. 

13. Принципы креативности в социальных медиа.  

14. Интерактивность - дисциплинарная технология социальных медиа. 

15. Фолксономия в организации контента. 

16. Феномен блогосферы. 

17. Текст в глобальной сети. 

18. Фоловеры и аудитория в социальных медиа. 

19. Концепция "экономики дарения" (gift economy) Дж.Ритцера 



20. Концепция "викиномики" (wikinomics) Т. Тарпскота и Г. Уильямса 

21. Сообщества обмена знаниями в социальных медиа. 

22. Киберпространство и виртуальная реальность. 

23. Манипуляция в современном медиапространстве. 

24. Стилистика Интернет-коммуникации. 

25. Нетикет общения в сети. 

26. Идеологические функции социальных медиа. 

27. Цензура и социальные СМИ. 

28. Психологические феномены неформальной интенет-коммуникации. 

29. Психологические феномены деловой Интернет-коммуникации. 

30. Фото- и видеохостинг как вид деятельности социальных медиа. 

31. Проблема личного и публичного в контенте социальных медиа. 

32. "Бесконечная бета" сетевого процесса. 

33. Политика конфиденциальности социальных медиа. 

34. Блогосфера - внутренний голос "глобального мозга". 

35. Коллективный разум как информационный фильтр в социальных медиа. 

36. Социальные медиа и политика. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля –  компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

 (??) Социальные медиа – это … 

(!) вид массовой коммуникации посредством интернета.  

(!)  компьютерные технологии, которые облегчают создание и обмен информацией в 

интернете. 

(!)  компьютерно-опосредованные инструменты, которые позволяют людям создавать, 

делиться или обмениваться информацией, профессиональными интересами, идеями, и 

фотографии / видео в виртуальных сообществах и сетях. 

(??)  Основателем концепции сетевого общества является …..  

(!) Мануель Кастельс 

(?) Юрген Хабермас 

(?)Умберто Эко 

(??) Важными методическими компонентами теории коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса являются:  

(?) дискурс, то есть аргументация;  

(?) понимание имеющих общий жизненный мир людей, связанное с коммуникативной 

рациональностью, которая освобождена от инструментально-рациональных связей. 

(!) все перечисленное  

(??) Особую ценность научному наследию Ю. Хабермаса в контексте 

рассматриваемой темы придает реализацию в нем принципа: 

(!) объединения классических и современных теории 

(?) целенаправленной деятельности субъектов взаимодействия 

(?) социального взаимодействия 

(??) Весьма интересным представляется в целях развития современной цифровой 

социологии методические требования к теории, как способа познания социума, и 

которая должна быть способна:  

(?) анализировать социокультурные реалии современных обществ как на микро, так и на 

макроуровнях;  



(?) учитывать рефлексивность отдельно взятых индивидов и социальных структур; 

тенденции рационализации и иррационализации общественной жизни. 

(!) все перечисленное 

(??) Социологическая теория Ю. Хабермаса опирается на понятие «жизненный 

мир», который состоит из наших социальных отношений:  

(?) работы,  

(?) семьи, друзей.  

(!) все перечисленное 

(??) Различие жизненного мира и системного мира, производится по основанию 

рациональности:  

(?) коммуникативная рациональность соответствует «жизненному миру»;  

(?) инструментальная рациональность принадлежит «системному миру». 

(!) все перечисленное 

(??) Для понимания концепции Ю. Хабермаса принципиально важным является 

тезис о структурированности «мира» (совокупности системы и жизненного мира) 

исходя из составляющих его компонентов:  

(?) социальный мир норм;  

(?) объективный мир фактов; субъективный мир внутренних переживаний. 

(!) все перечисленное 

(??) В контексте трансформации традиционного общества в современное «сложное 

общество» важно утверждение Ю. Хабермаса о том, что: 

(?) социальная эволюция включает как когнитивную, так и производственную 

деятельность.  

(?) социальная эволюция происходит посредством развития человеческих познавательных 

способностей,  

(!) социальная эволюция происходит посредством развития человеческих познавательных 

способностей, которые включают как когнитивную, так и производственную 

деятельность.  

(??) Познание процесса эволюции может быть произведено с привлечением 

разработанной Ю. Хабермасом типологии коммуникативных действий:  

(?)  первый тип – действия, ориентированные на успех;  

(?) второй тип – действия, ориентированные на понимание. 

(!) все перечисленное 

(??) Социальное взаимодействие впервые стало рассматриваться как простейшее 

социальное явление в символическом интеракционизме в работах … 

(!) Дж. Г. Мида.  

(?) П.А. Сорокина.  

(?) Т. Парсонс и Дж. Хоманс. 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ социальных медиа: методы и приложения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Разновидности аналитических компьютерных программ для работы с контентами 

социальных медиа;   требование к качественному анализу социальных медиа: 

достоверность информации и критерии ее верификации; специфика мониторинга и 

особенности анализа контентов социальных медиа; теории и методы анализа 

информационного контента социальных медиа; анализ социальных медиа: предметное 

содержание; медиа-аналитика: основные методы создания информационно-

аналитического продукта; медиа-анализ в управлении информационными потоками; 

разновидность задач медиа-анализа социальных медиа в области PR , маркетинга и 

управления информационными потоками. 

Виды анализа социальных медиа: работа с данными; структура и виды 

информационных контентов в социальных медиа; мониторинг социальных медиа: сбор и 



обработка данных; технологии анализа информационных контентов социальных медиа-

сервисов; основные подходы к работе с данными информационных контентов соцмедиа; 

разновидности медиа-исследований информационных контентов; виды социологических 

исследований социальных медиа; концептуальные основы медиа-исследований; виды и 

типы инструментария для анализа социальных медиа;  

 

 
Тема 2.1. Медиааналитика: работа с данными информационных контентов 

социальных медиа 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Разновидности аналитических компьютерных программ для работы с контентами 

социальных медиа;   требование к качественному анализу социальных медиа: 

достоверность информации и критерии ее верификации; специфика мониторинга и 

особенности анализа контентов социальных медиа; теории и методы анализа 

информационного контента социальных медиа; анализ социальных медиа: предметное 

содержание; медиа-аналитика: основные методы создания информационно-

аналитического продукта; медиа-анализ в управлении информационными потоками; 

разновидность задач медиа-анализа социальных медиа в области PR , маркетинга и 

управления информационными потоками. 

 

Тема 2.2. Особенности медиааналитического исследования цифровых контентов 

современных СМИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды анализа социальных медиа: работа с данными; структура и виды 

информационных контентов в социальных медиа; мониторинг социальных медиа: сбор и 

обработка данных; технологии анализа информационных контентов социальных медиа-

сервисов; основные подходы к работе с данными информационных контентов соцмедиа; 

разновидности медиа-исследований информационных контентов; виды социологических 

исследований социальных медиа; концептуальные основы медиа-исследований; виды и 

типы инструментария для анализа социальных медиа;  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Медиааналитика: работа с данными информационных контентов 

социальных медиа 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии анализа контентов социальных медиа-сервисов 

2. Предметное содержание социологических исследований социальных медиа 

3. Основные направления анализа и концептуальные сложности 

 

Тема 2.2. Особенности медиааналитического исследования цифровых контентов 

современных СМИ 



 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы медиаанализа и медиаизмерения информационных контентов СМИ 

2. Применение интегральных показателей в оценке информационных контентов 

социальных медиа 

3. Виды метрик для анализа социальных медиа 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания: контрольная работа  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2: 

 

1 Виды анализа социальных медиа: работа с данными 

2. Структура и виды информационных контентов в социальных медиа 

3. Мониторинг и анализ социальных медиа как составная часть работы пресс-

служб. 

4. Мониторинг социальных медиа: сбор и обработка данных. 

5. Технологии анализа информационных контентов социальных медиа-сервисов. 

6. Основные подходы к работе с данными информационных контентов соцмедиа. 

7. Разновидности медиа-исследований информационных контентов 

8. Виды социологических исследований социальных медиа 

9. Концептуальные основы медиа-исследований 

10. Виды и типы инструментария для анализа социальных медиа. 

11. Разновидности аналитических компьютерных программ для работы с 

контентами социальных медиа. 

12. Требование к качественному анализу социальных медиа: достоверность 

информации и критерии ее верификации. 

13. Специфика мониторинга и особенности анализа контентов социальных медиа. 

14. Теории и методы анализа информационного контента социальных медиа.  

15. Анализ социальных медиа: предметное содержание 

16. Данные социальных медиа – это авторские сообщения 

17. Социальные медиа. Теория и практика 

18. Актуальные теоретические подходы к изучению социальных медиа 

19. Основные направления теоретического анализа социальных медиа 

20. Основные направления медиа-исследований в управленческой деятельности и 

их методики. 

21. Медиа-аналитика: основные методы создания информационно-аналитического 

продукта 

22.  Медиа-анализ в управлении информационными потоками. 

23. Разновидность задач медиа-анализа социальных медиа в области PR , 

маркетинга и управления информационными потоками. 

24.  Функциональная роль медиа-анализа социальных медиа в формировании 

комплексной информационной политики любой крупной компании или публичной 

персоны. 

25.  Барселонские принципы медиа-измерений в оценке коммуникаций 

социальных медиа.  

26. Этапы и результаты медиа-аналитического исследования в рамках брифа 

27. Эволюция ключевых критериев оценки коммуникаций в социальных медиа 

28. Виды и типы информационных продуктов аналитики социальных медиа 



29.  Медиа-аналитика: основные методы создания информационно-аналитического 

продукта 

30. Оценка коммуникаций: параметры, метрики, выбор показателей 

эффективности (KPI). 

31.  Виды метрик для анализа социальных медиа 

32.  Функции интегральных метрик анализа социальных медиа. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля –  компьютерное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

(??) Что значит медиареальность и каким законам она подчинена? 

() медиареальность – это «отдельная вселенная», подчинёна законам 

коммуникации, PR, массовой психологии 

() медиареальность – это коммуникация, подчинена законам гравитации 

() медиареальность – это медиаконтент, подчинена законам пространства 

() медиареальность – это интернет проект 

2(??) Онлайн-сервисы социальных медиа в 1990-х годах  

() SixDegrees, LiveJournal,  

() Facebook, Twitter,  

() YouTube 

() все перечисленное 

3(??) Аналитическое агентство Gartner в 2012 году опубликовало отчёт под 

названием: 

() «Цикл ажиотажа для развивающихся технологий».  

() «Большая тройка» 

() «Болевые точки» 

() «Большие данные» 

4(??) Согласно отчету технологии "Социальная аналитика" и "Большие 

данные" … находятся на т.н. "пике завышенных ожиданий". В частности, 

исследованиями социальных данных активно занимаются: 

() университеты Карнеги-Меллон, Стэнфорд, Оксфорд, INRIA,  

() компании Facebook, Google,  

() Yahoo, LinkedIn 

()  все перечисленное 

5(??) При работе с социальными данными нужно принимать во внимание 

такие факторы, как: 

() нестабильность качества пользовательского контента (спам и ложные аккаунты)  

() проблемы с обеспечением приватности личных данных пользователей при 

хранении и обработке,  

() частые обновления пользовательской модели и функционала 

() все перечисленное  

6(??) Основные принципы медиапространства: 

() чем рельефнее объект в пространстве, тем прочнее его позиции в актуальном 

поле внимания 

() лаконичные коммуникативные посылы, тем больше шансов быть понятым 

() широта охвата и открытось 

() все перечисленное 



7(??) Медиаконтент – это:. 

() совокупность текстовой, информации, создаваемой внутри страницы в 

социальных медиа и распространяемой участниками социальных медиа как в рамках 

страницы  

() совокупность текстовой, фото-, аудио- и видеоинформации, создаваемой внутри 

страницы в социальных медиа и распространяемой участниками социальных медиа как в 

рамках страницы  

() это группа интернет-приложений и сервисов,  

() это традиционные медиа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Раздел 1 

Социальные медиа: 

основные понятия, 

виды и особенности 

 

5 Подготовка к контрольной работе 

5 Подготовка к тестированию 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2 

Анализ социальных 

медиа: методы и 

приложения 

5 Подготовка к контрольной работе 

5 Подготовка к тестированию 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 



 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Тема 1.1. Сущность и содержание социальных медиа и их значение для 

жизнедеятельности общества 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия и определения социальных медиа 

2. История развития социальных медиа 

3. Современное состояние социальных медиа 

4. Назовите дефиниции термина «социальные медиа»: 

5. Кто является автором термина «Web 2.0»: 

6. Чем отдличаются социальные медиа отличаются от традиционных типов медиа  

7. Какой подход наиболее часто встречается к понятию «социальные медиа» как к:  

8. Назовите основные свойства социальных медиа:  

9. Кто положил начало современной теории социальных сетей: 

10. Кто ввел в оборот термин «Социальная сеть»? 

11. В работах каких ученых были представлены принципы формирования 

социальных сетей? 

12. Когда появидлиь социальные медщиа веб 2.0? 

13. Кто ввел в оборот термин «социальный веб» одновременно как 

технологический и социальный термин? 

 

 

Тема 2.1. Виды социальных медиа, особенности их коммуникаций 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы и формы социальных медиа 

2. Функциональные особенности социальных медиа  

3. Способы  коммуникаций в социальных медиа 

4. Назовите основные  свойства социальных медиа являются: 

5. Из каких компонентов состоят социальные медиа  

6. Перечислите четыре группы видов социальных медиа: 

7. Провести классификацию социальных медиа по функциональности: 

8. Перечислите платформы социальных медиа: 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания: контрольная работа  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1: 

 

1. Э. Тоффлер об информационном обществе. 

2. М. Маклюэн и его представление о медиа. 

3. Информационное общество М. Кастельса. 

4. Эволюция моделей технической инновации. 

5. СМИ и социальная организация. 

6. Традиционные СМИ в условиях "интернетизации". 

7. Социальное значение новых медиа. 

8. Пользователь в парадигме Веб 2.0 

9. Факторы эффективности толпы. 



10. СМИ как"самодеятельные медиа". 

11. Антропо-пространство Веб 2.0. 

12. Креативность массового пользователя. 

13. Принципы креативности в социальных медиа.  

14. Интерактивность - дисциплинарная технология социальных медиа. 

15. Фолксономия в организации контента. 

16. Феномен блогосферы. 

17. Текст в глобальной сети. 

18. Фоловеры и аудитория в социальных медиа. 

19. Концепция "экономики дарения" (gift economy) Дж.Ритцера 

20. Концепция "викиномики" (wikinomics) Т. Тарпскота и Г. Уильямса 

21. Сообщества обмена знаниями в социальных медиа. 

22. Киберпространство и виртуальная реальность. 

23. Манипуляция в современном медиапространстве. 

24. Стилистика Интернет-коммуникации. 

25. Нетикет общения в сети. 

26. Идеологические функции социальных медиа. 

27. Цензура и социальные СМИ. 

28. Психологические феномены неформальной интенет-коммуникации. 

29. Психологические феномены деловой Интернет-коммуникации. 

30. Фото- и видеохостинг как вид деятельности социальных медиа. 

31. Проблема личного и публичного в контенте социальных медиа. 

32. "Бесконечная бета" сетевого процесса. 

33. Политика конфиденциальности социальных медиа. 

34. Блогосфера - внутренний голос "глобального мозга". 

35. Коллективный разум как информационный фильтр в социальных медиа. 

36. Социальные медиа и политика. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля –  компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Пример. Вариант 1. 

 (??) Социальные медиа – это … 

(!) вид массовой коммуникации посредством интернета.  

(!)  компьютерные технологии, которые облегчают создание и обмен информацией в 

интернете. 

(!)  компьютерно-опосредованные инструменты, которые позволяют людям создавать, 

делиться или обмениваться информацией, профессиональными интересами, идеями, и 

фотографии / видео в виртуальных сообществах и сетях. 

(??)  Основателем концепции сетевого общества является …..  

(!) Мануель Кастельс 

(?) Юрген Хабермас 

(?)Умберто Эко 

(??) Важными методическими компонентами теории коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса являются:  

(?) дискурс, то есть аргументация;  

(?) понимание имеющих общий жизненный мир людей, связанное с коммуникативной 

рациональностью, которая освобождена от инструментально-рациональных связей. 

(!) все перечисленное  



(??) Особую ценность научному наследию Ю. Хабермаса в контексте 

рассматриваемой темы придает реализацию в нем принципа: 

(!) объединения классических и современных теории 

(?) целенаправленной деятельности субъектов взаимодействия 

(?) социального взаимодействия 

(??) Весьма интересным представляется в целях развития современной цифровой 

социологии методические требования к теории, как способа познания социума, и 

которая должна быть способна:  

(?) анализировать социокультурные реалии современных обществ как на микро, так и на 

макроуровнях;  

(?) учитывать рефлексивность отдельно взятых индивидов и социальных структур; 

тенденции рационализации и иррационализации общественной жизни. 

(!) все перечисленное 

(??) Социологическая теория Ю. Хабермаса опирается на понятие «жизненный 

мир», который состоит из наших социальных отношений:  

(?) работы,  

(?) семьи, друзей.  

(!) все перечисленное 

(??) Различие жизненного мира и системного мира, производится по основанию 

рациональности:  

(?) коммуникативная рациональность соответствует «жизненному миру»;  

(?) инструментальная рациональность принадлежит «системному миру». 

(!) все перечисленное 

(??) Для понимания концепции Ю. Хабермаса принципиально важным является 

тезис о структурированности «мира» (совокупности системы и жизненного мира) 

исходя из составляющих его компонентов:  

(?) социальный мир норм;  

(?) объективный мир фактов; субъективный мир внутренних переживаний. 

(!) все перечисленное 

(??) В контексте трансформации традиционного общества в современное «сложное 

общество» важно утверждение Ю. Хабермаса о том, что: 

(?) социальная эволюция включает как когнитивную, так и производственную 

деятельность.  

(?) социальная эволюция происходит посредством развития человеческих познавательных 

способностей,  

(!) социальная эволюция происходит посредством развития человеческих познавательных 

способностей, которые включают как когнитивную, так и производственную 

деятельность.  

(??) Познание процесса эволюции может быть произведено с привлечением 

разработанной Ю. Хабермасом типологии коммуникативных действий:  

(?)  первый тип – действия, ориентированные на успех;  

(?) второй тип – действия, ориентированные на понимание. 

(!) все перечисленное 

(??) Социальное взаимодействие впервые стало рассматриваться как простейшее 

социальное явление в символическом интеракционизме в работах … 

(!) Дж. Г. Мида.  

(?) П.А. Сорокина.  

(?) Т. Парсонс и Дж. Хоманс. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 



Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

2. Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания: контрольная работа  

 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2: 

 

1 Виды анализа социальных медиа: работа с данными 

2. Структура и виды информационных контентов в социальных медиа 

3. Мониторинг и анализ социальных медиа как составная часть работы пресс-

служб. 

4. Мониторинг социальных медиа: сбор и обработка данных. 

5. Технологии анализа информационных контентов социальных медиа-сервисов. 

6. Основные подходы к работе с данными информационных контентов соцмедиа. 

7. Разновидности медиа-исследований информационных контентов 

8. Виды социологических исследований социальных медиа 



9. Концептуальные основы медиа-исследований 

10. Виды и типы инструментария для анализа социальных медиа. 

11. Разновидности аналитических компьютерных программ для работы с 

контентами социальных медиа. 

12. Требование к качественному анализу социальных медиа: достоверность 

информации и критерии ее верификации. 

13. Специфика мониторинга и особенности анализа контентов социальных медиа. 

14. Теории и методы анализа информационного контента социальных медиа.  

15. Анализ социальных медиа: предметное содержание 

16. Данные социальных медиа – это авторские сообщения 

17. Социальные медиа. Теория и практика 

18. Актуальные теоретические подходы к изучению социальных медиа 

19. Основные направления теоретического анализа социальных медиа 

20. Основные направления медиа-исследований в управленческой деятельности и 

их методики. 

21. Медиа-аналитика: основные методы создания информационно-аналитического 

продукта 

22.  Медиа-анализ в управлении информационными потоками. 

23. Разновидность задач медиа-анализа социальных медиа в области PR , 

маркетинга и управления информационными потоками. 

24.  Функциональная роль медиа-анализа социальных медиа в формировании 

комплексной информационной политики любой крупной компании или публичной 

персоны. 

25.  Барселонские принципы медиа-измерений в оценке коммуникаций 

социальных медиа.  

26. Этапы и результаты медиа-аналитического исследования в рамках брифа 

27. Эволюция ключевых критериев оценки коммуникаций в социальных медиа 

28. Виды и типы информационных продуктов аналитики социальных медиа 

29.  Медиа-аналитика: основные методы создания информационно-аналитического 

продукта 

30. Оценка коммуникаций: параметры, метрики, выбор показателей 

эффективности (KPI). 

31.  Виды метрик для анализа социальных медиа 

32.  Функции интегральных метрик анализа социальных медиа. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля –  компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 2 .  

Пример. Вариант 1. 

(??) Что значит медиареальность и каким законам она подчинена? 

() медиареальность – это «отдельная вселенная», подчинёна законам 

коммуникации, PR, массовой психологии 

() медиареальность – это коммуникация, подчинена законам гравитации 

() медиареальность – это медиаконтент, подчинена законам пространства 

() медиареальность – это интернет проект 

2(??) Онлайн-сервисы социальных медиа в 1990-х годах  

() SixDegrees, LiveJournal,  

() Facebook, Twitter,  

() YouTube 



() все перечисленное 

3(??) Аналитическое агентство Gartner в 2012 году опубликовало отчёт под 

названием: 

() «Цикл ажиотажа для развивающихся технологий».  

() «Большая тройка» 

() «Болевые точки» 

() «Большие данные» 

4(??) Согласно отчету технологии "Социальная аналитика" и "Большие 

данные" … находятся на т.н. "пике завышенных ожиданий". В частности, 

исследованиями социальных данных активно занимаются: 

() университеты Карнеги-Меллон, Стэнфорд, Оксфорд, INRIA,  

() компании Facebook, Google,  

() Yahoo, LinkedIn 

()  все перечисленное 

5(??) При работе с социальными данными нужно принимать во внимание 

такие факторы, как: 

() нестабильность качества пользовательского контента (спам и ложные аккаунты)  

() проблемы с обеспечением приватности личных данных пользователей при 

хранении и обработке,  

() частые обновления пользовательской модели и функционала 

() все перечисленное  

6(??) Основные принципы медиапространства: 

() чем рельефнее объект в пространстве, тем прочнее его позиции в актуальном 

поле внимания 

() лаконичные коммуникативные посылы, тем больше шансов быть понятым 

() широта охвата и открытось 

() все перечисленное 

7(??) Медиаконтент – это:. 

() совокупность текстовой, информации, создаваемой внутри страницы в 

социальных медиа и распространяемой участниками социальных медиа как в рамках 

страницы  

() совокупность текстовой, фото-, аудио- и видеоинформации, создаваемой внутри 

страницы в социальных медиа и распространяемой участниками социальных медиа как в 

рамках страницы  

() это группа интернет-приложений и сервисов,  

() это традиционные медиа 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 



Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 



исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе/ контрольной работы 

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 



 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№

 

п

/

п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  УК-2 

 

Компью

терное 

тестиров

ание 

1. Возникновение методологии и методов исследования 

связей между социальными акторами: социометрический 

подход  

2. Анализ ранних описательных исследований социальных 

сетей в Интернете: матричная алгебра и теория графов.  

3. Анализ социальных сетей: философские концепции в 

различных культурах.  



4. Анализ социальных сетей как одно из ведущих 

направлений в социологии. 

5. Параметры анализа социальных сетей: свойства и 

особенности 

6. Социальные сети в интернете: значимые атрибуты. 

7. Применение сетевых принципов в анализе общества:  

8. Анализ социальных сетей как активно развивающееся 

направление западной социологии. 

9. Специфика анализа социальных сетей. 

10. Основные направления анализа социальных сетей: 

характеристики и методы применения 

11. Применяемые модели анализа социальных сетей в 

Интернете 

12. Значение анализа социальных сетей в изучении связей 

между социальными сущностями и понимание смысла 

этих связей.  

13. Механизмы, лежащие в основе функционирования 

социальных сетей. 

14. Два основных отличия сетевого анализа от других 

социологических подходов. 

15. Основные методы анализа социальных сетей 

16. Применение методов машинного обучения и анализа 

данных для вычисления относительной автокорреляции, 

плотности связей и некоторых других характеристик сети.  

17. Программные приложения для анализа социальных 

сетей в Интернете 

18. Применяемые технологии анализа данных социальных 

сетей в Интернете. 

19. Фреймворк как инструмент для сбора данных из 

различных интернет-сервисов. 

20. Эффективность применения современных методов для 

изучения и анализа социальных сетей. 

21. Значение анализа социальных сетей для сбора 

информации о связях между пользователями, сообщений 

и их профилей. 

22. Анализ диаграмм социальных сетей: плотность и 

центрированность. 

23. Этапы развития анализа данных социальных сетей.   

24. Анализ социальных сетей - направления исследования 

25. Построение теории социальных сетей 

26. Использование понятий или инструментов анализа 

социальных сетей для изучения явлений в Интернете 

27. М. Грановеттер «Сила слабых связей» - это самое 

известное исследование социальных сетей. 

28. Эксперимент С. Милграма и компьютерные средства 

коммуникации 

 

2. 
Раздел -2  

 

ПК-2 

 

Компью

терное 

1. Виды и типы инструментария для анализа 

социальных медиа. 

2. Разновидности аналитических компьютерных 

программ для работы с контентами социальных медиа. 

3. Требование к качественному анализу социальных 

медиа: достоверность информации и критерии ее 



тестиров

ание 

верификации. 

4. Специфика мониторинга и особенности анализа 

контентов социальных медиа. 

5. Теории и методы анализа информационного 

контента социальных медиа.  

6. Анализ социальных медиа: предметное содержание 

7. Данные социальных медиа – это авторские 

сообщения 

8. Социальные медиа. Теория и практика 

9. Актуальные теоретические подходы к изучению 

социальных медиа 

10. Основные направления теоретического анализа 

социальных медиа 

11. Основные направления медиа-исследований в 

управленческой деятельности и их методики. 

12. Медиа-аналитика: основные методы создания 

информационно-аналитического продукта 

13.  Медиа-анализ в управлении информационными 

потоками. 

14. Разновидность задач медиа-анализа социальных 

медиа в области PR , маркетинга и управления 

информационными потоками. 

15.  Функциональная роль медиа-анализа социальных 

медиа в формировании комплексной информационной 

политики любой крупной компании или публичной 

персоны. 

16.  Барселонские принципы медиа-измерений в 

оценке коммуникаций социальных медиа.  

17. Этапы и результаты медиа-аналитического 

исследования в рамках брифа 

18. Эволюция ключевых критериев оценки 

коммуникаций в социальных медиа 

19. Виды и типы информационных продуктов 

аналитики социальных медиа 

29.  Медиа-аналитика: основные методы создания 

информационно-аналитического продукта 

20. Оценка коммуникаций: параметры, метрики, выбор 

показателей эффективности (KPI).  

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 

1. Общие характеристики социальных и традиционных медиа. 

2. Различия между социальными и традиционными медиа. 

3. Компоненты социальные медиа. 

4. Группы видов социальных медиа.  

5.  Сущность категорий социальных медиа, выделенных Лон Сафко и 



Дэвидом Брэйком.  

6. Особенности современной типологизации социальных медиа, 

предлагаемой отечественными и зарубежными учеными. 

7. Группы программных систем, которые относятся к социальному 

программному обеспечению медиа, в чем между ними разница. 

8. Виды социальных медиа, в чем их особенность. 

9. Типология социальных медиа. 

10.  Способы коммуникации в социальных медиа.  

11.  Социальные медиа, которые отличаются по основной базе 

информации, включая ее направленность и предпочтения в тематике. 

12.  Классификация социальных медиа по признакам. 

13.  Виды социальных медиа, относящихся к коммуникациям. 

14.  Виды социальных медиа, использующиеся для совместной 

работы. 

15.  Социальные медиа, содержащие мультимедийные площадки. 

16.  Виды социальных медиа, являющиеся платформами для 

коммуникаций 

17.  Особенности коммуникаций в социальных медиа.  

18.  Отличия массовой коммуникации от межличностного общения. 

19.  Классификация особенностей социальных медиа. 

20.  Функции социальных медиа, как средства массовой 

коммуникации   

21.   Анализ функций социальных медиа: уровень социума и 

уровень индивида 

22.  Основные функции социальных медиа, предполагающие 

удовлетворение общественных потребностей 

23. Функции социальных медиа, предполагающие удовлетворение 

потребностей на индивидуальном уровне. 

24.  Функции социальных медиа по мнению немецкого социолога-

теоретика Никласа Лумана.  

25.  Важные социальные функции, выполняющие средства 

социальных медиа.  

26.  Классификация социальных медиа по функциональным 

возможностям. 

27. Суть социокультурных трансформаций, которым 

способствовало повсеместное укоренение технологий Web 2.0 

28. Коррективы, вносящие социальные медиа в социальное 

поведение.  

29. Проявление влияния социальных платформ на культурные 

процессы. 

30. Эффективность использования интернет-мемов в социальных 

медиа. 

31. Роль социальных медиа в политической коммуникации и PR  

32. Трансформация общественного активизма в эпоху Web 2.0?  

33. Профессиональные блогеры: отличие их от большинства авторов 

социальных медиа. 

34.Каким образом общество признает субъектность блоггеров? 

35. Коммерциализация блогосферы.  

36. Отличие блоггеров и гражданских журналистов. Какую роль 

последние играют в системе СМИ? 

37.Что такое UGC-платформы? В чем залог их продуктивности и 

жизнеспособности? 

38.Чем отличаются UGC-проекты в области гражданской 



журналистики?  

39. Почему массовые сообщества и творческие проекты в социальных 

медиа можно назвать полноценными СМИ? 

40. Рынок сообществ в социальной сети «ВКонтакте».  

41. Фрагментация на основе цифровой революции в СМ. 

43. Фрагментированная аудитория по определению Н. Аберкромби и Б. 

Лонгхерста. 

44. Виды диффузной аудитории. 

45. Медианализ: основные задачи и возможности. 

46  Медиаизмерения социальных медиа 

47. Взаимодополняющие подходы по оценке социальных медиа на всех 

этапах коммуникации с пользователями.  

48. Этапы медиаанализа Бриф 

49. Задачи исследования социальных медиа на основании брифа. 

50. Данные результата медианализа. 

51.  Понятие  медиааудита. 

52. Понятие медиапланирования. 

53. Критерии оценки коммуникации социальных медиа и СМИ. 

54. Интегральные метрики медиаанализа. 

55. Эквиваленту стоимости PR – PR Value. 

56. Показатели приближения публикации к идеалу – Perfectness Rate и 

Mean-Perfectness Rate (PRt, M-PRt). 

57. Метрика - качество Медиаполя – Media Quality (MQ). 

58. Метрика - присутствие в социальных медиа – Social Media Presence 

(SMP). 

59. Метрика - охват аудитории в социальных медиа – Social Media 

Outreach (SMO). 

60. Индекс вовлеченности – Engagement Index (EI), его содержание. 

61. Индекс поддержки – Endorsement Index (EI). 

62. Индекс благосклонности социальных медиа – Social Media 

Favorability Index (SMFI). 

 

ПК-2  

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.)  

 

1. Подготовить аналитический обзор отличий, существующих между 

сервисами Веб 1.0 и Веб 2.0. 

2. Выявить основные отличия социальных медиа от традиционных 

медиа.  

3. Обосновать преимущества использования Web 2.0. 

4. Выявить факторы социальных медиа. 

5. Назовите основные принципы функционирования социальных 

медиа, в чем их суть?  

6. Обосновать или опровергнуть актуальность коллективного 

авторства в социальных медиа.  

7. Какие формы социальных медиа существуют в Интернете, в чем их 

особенности? 

8. Проведите сравнение равенства и неравенства прав участников-

пользователей социальных медиа. 

9. Подготовить аналитический обзор на тему принадлежности 

авторских прав на коллективный продукт социальных медиа. 

10. Составьте сравнительную таблицу плюсов и минусов 



использования социальных медиа. 

11. Обосновать или опровергнуть концепцию Дж. Шуровьески 

«Мудрость толпы» или торжество непрофессионалов. 

12. Охарактеризовать интернет-форумы как социальные медиа. 

13. Выявить основные особенности новостные социальных сайтой как 

социальных медиа.  

14. Выявить основные особенности сайтов доступа как социальных 

медиа.  

15. Выявить основные особенности сайтов вопросов и ответов как 

социальных медиа.  

16. Выявить основные особенности блог-сервисов как социальных 

медиа. 

17. Выявить основные особенности подкастинга. 

18. Выявить основные особенности Wiki-сервисов как социальных 

медиа. 

19. Выявить основные особенности социальных закладок как 

социальных медиа. 

20. Выявить основные особенности онлайн-игры как социальных 

медиа. 

21. Сформируйте топик-гайд глубинного интервью по теме: 

«Возможности современных социальных веб-ресурсов». 

22. Подготовить ролик и фотографии о студенческой жизни для 

публикации на сайтах доступа. 

23. Написать текст для блога. 

24. Подготовить текст для публикации в среде МедиаВики. 

25. Отслеживать статистику посещаемости самостоятельно созданной 

группы. 

26. Сформулируйте основные принципы конструирования социальной 

реальности. 

27. Выявить механизмы создания сетевого сообщества.  

28. Выявить особенности функционирование социальной сети. 

29. Выявить особенности социальных сетей как социальных медиа. 

30. Обсудить одну из актуальных тем курса на Интернет-форуме. 

31. Сформируйте краткий рабочий план маркетингового исследования 

в рамках изучаемой Вами проблемы  

32. Подготовить доклад по данной теме с использованием 

теоретического материала и материла, полученного в результате 

анализа мнений пользователей. 

33. Обосновать актуальность социальных медиа как ресурса рекламной 

и PR-деятельности. 

34. Обосновать актуальность социальных медиа как инструмента 

рекламной и PR-деятельности. 

35. Обосновать актуальность рекламного и PR «текста» в социальных 

медиа.  

36. Приведите примеры моделей работы с социальными сетями. 

37. Разработать словарь терминов, используемых в социальной 

Интернет-коммуникации. 

38. Что является источниками информации для изучения социальных 

медиа? 

39. Что является областью социологического изучения социальных 

медиа? 

40. Что такое медианализ? Назовите основные интегральные метрики, в 

чем их суть? 



46. Выявить особенность медиаизмерения социальных медиа 

40. Назовите взаимодополняющие подходы по оценке социальных 

медиа на всех этапах коммуникации с пользователями. 

41. Разработать и презентовать свой вариант использования 

возможностей одного из рассмотренных соцмедиа в профессиональной 

деятельности, теоретически доказать целесообразность метода, сделать 

прогноз использования данного метода. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

Горшков, М. К.  Прикладная социология + практикум в ЭБС : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10789-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511895 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512697 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное пособие для 

вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513087 (дата 

обращения: 06.03.2023). 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 

07.03.2023). 

 Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510958 (дата 

обращения: 07.03.2023).  

 

Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак ; под научной редакцией А. В. Меренкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492151 (дата обращения: 07.03.2023). 



 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5 База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6 Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


− 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» разработана на основании фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистра-

туры по направлению подготовки 39.04.01 Социология, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 79, учебного плана по 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний 

в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и техноло-

гий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в 

научно-исследовательской и проектной деятельности в области социологии. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1. Анализирует 

проблемную ситу-

ацию как целост-

ную систему, вы-

являя ее составля-

ющие и связи 

между ними. 

УК-1. Разрабаты-

вает варианты ре-

шения проблемной 

ситуации на осно-

ве критического 

анализа источни-

ков информации. 

УК-1. Вырабаты-

Знать методы 

критического ана-

лиза и оценки 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода; основные 

принципы крити-

ческого анализа; 

способы поиска 

вариантов реше-

ния поставленной 

проблемной ситу-

ации 
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вает стратегию 

действий для ре-

шения проблемной 

ситуации в виде 

последовательно-

сти шагов, плани-

руя результат каж-

дого из них. 

Уметь анализиро-

вать проблемную 

ситуацию как си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ни-

ми; осуществлять 

поиск вариантов 

решения постав-

ленной проблем-

ной ситуации; 

определять стра-

тегию достижения 

поставленной це-

ли как последова-

тельности шагов, 

предвидя резуль-

тат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внеш-

нее окружение 

планируемой дея-

тельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, семестр 1)  

Раздел 1. Дидактические 

основы дистанционного, 

электронного обучения 

и обучения с примене-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий 

32 12 20 10    10   

 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

16 6 12 6    6   

 

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

обучения 

16 6 8 4    4   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий электронно-

го обучения и обучения 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий 

31 15 16 8    8   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические техноло-

гии, применяемые в элек-

тронном обучении и обу-

чении с применением 

ДОТ, и их особенности 

16 6 10 4    6   

 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогиче-

ской деятельности в 

электронном обучении и 

обучении с применением 

15 9 6 4    2   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

ДОТ 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 18    18    

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели совре-

менного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обуче-

ния, цели и содержание дистанционного и электронного обучения, нормативно-правовое 

обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных техно-

логий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, фор-

мы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применени-

ем дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели совре-

менного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обуче-

ния, цели и содержание дистанционного и электронного обучения, нормативно-правовое 

обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного 
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обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных техно-

логий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, фор-

мы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, роли и функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие 

«преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, специфика 

интернет-общения 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, элек-

тронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 
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1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с исполь-

зованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области со-

ставьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

вопросы для обсуждения 

 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  
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13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-

зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-

ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-

ляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-

вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-

ном или дистанционном обучении». 
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4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приве-

дите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной 

форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

вопросы для обсуждения 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 
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Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

12 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

15 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформули-

рованы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? 

Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Ва-

шем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей использу-

ется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффективна 

и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 
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11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реали-

зации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использо-

ванием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приве-

дите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-

сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и раз-

личия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотива-

цию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выбе-

рите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с исполь-

зованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудни-

честве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проект-

ной деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обос-

нуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио препо-

давателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладае-

те? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, орга-

низовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием 

ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, фасили-

татор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в про-

цессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. Пред-

ложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффектив-

ным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знаком-

ство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые дол-

жен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организо-

вано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предло-

жите собственные варианты поощрения и наказания. 
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18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложно-

сти при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (мо-

дулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), до-

ступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной те-

ме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последова-

тельно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обос-

новывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) 

литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учё-

том титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах исполь-

зуются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок 

и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% за-

имствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изу-

чения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе/ лабораторной работы 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углуб-

ления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-

стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-

ственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый пись-

менный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный препо-

давателем 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 предлага-

ет из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских заняти-

ях, 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 рас-

пределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 абза-

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки со-

провождать 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 прило-

жений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и перера-

ботать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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 осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

4.2.2. 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 утвержден-

ной 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 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: 
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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 значе-

ния текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-

кущего 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 задолженно-

стью, 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 педаго-

гическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-

чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. 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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисци-

плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов 

и объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и 

содержание которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
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передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и 

места жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в 

современном образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-

курсы отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной 

информации обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в 

рамках курса обучения, конкретным обучающимся, а также организацию 

постоянного опосредованного взаимодействия между преподавателем, 

администратором и обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе 

общих психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют 

эвристические методы как эффективный способ взаимодействия участников в 

дистанционном и электронном обучении. Что относится к группе эвристических 

методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой 

классификацией методов обучения по характеру познавательной деятельности, 

выделенной И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в 

том числе и в электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции 

электронных документов через глобальные сети передачи данных в удобном для 

конечного пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 
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21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации 

процесса электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с применени-

ем дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, 

практическим результатом, оформленным в виде конкретного продукта 

деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт 

предварительной самостоятельной работы обучающегося с теоретическим 

материалом в электронной информационно-образовательной среде происходит 

замена лекционных занятий (например, дома при дистанционной поддержке 

преподавателя) практическими (в аудитории или дистанционно в режиме онлайн с 

преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – 

это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору 

как консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 
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13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-

обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при 

электронном обучении; 
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24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации 

самостоятельной работы обучающихся; 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения 

с использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516367 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
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2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518643. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользовате-

лей к наиболее востребованным ма-

териалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн. науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объ-

единяющая реферативные базы дан-

ных публикаций в научных журна-

лах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охваты-

вает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гума-

нитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. Электронная биб-

лиотека 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускае-

https://grebennikon.ru 

https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

«Grebennikon» мых Издательским домом "Гребен-

ников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

циплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

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, так как: 

− 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 про-

читанной лекции; 

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

ной 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 лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачёту. При получении неудовлетворительных результатов обучаю-

щийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры по направлению подготовки 39.04.01 Социология (Социология цифрового обще-

ства) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 «Реализа-

ция технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных лабораториях, раз-

мещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные тех-

нологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-

боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-

тронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работни-

ками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с последующим применением 

полученных знаний в профессиональной сфере (в научно-исследовательской, проектной 

деятельности в области социологии); в формировании практических навыков формирования и 

управления эффективными командами, руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной команды. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели с 

учетом особенностей поведения ее 

участников, временных и прочих 

ограничений. 

УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Знать: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе персонала. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 
9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
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х:
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 ф

о
р

м
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п
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а
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и
ч
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к
о
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п
о

д
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т
о
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Л
а
б
о
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т
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е 
за

н
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т
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н
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о
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а
к
т

и
ч
ес

к
о
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п
о

д
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т
о
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и
 

И
н

а
я
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о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:
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 ф

о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Основы 

лидерства 
32 14 18 10  8     

 

Тема 1.1. Понятие 

лидерства 
14 6 8 4  4     

 

Тема 1.2. Основные 

теории лидерства 
18 8 10 6  4     

 

Раздел 2. 

Командообразование 
31 13 18 10  8     

 

Тема 2.1. Понятие команд 14 6 8 4  4      

Тема 2.2. Типология 

команд 
17 7 10 6  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. Сущностные характеристики лидерства. 

Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как пространство лидерской активности. Природа 

лидерства. Функции и роли лидера в группе. Типология лидерства. Традиционные и 

современные подходы к исследованию лидерства. Принципы разработки типологий лидерства и 
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лидеров. Объединенная типология лидерства. Виды власти в организации. Влияние. Формы 

влияния. Взаимодействие в системах "руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. 

Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды 

власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как 

средства реализации влияния лидера.  

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. 

Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах 

"руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. 

Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды 

власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как 

средства реализации влияния лидера.  

Тема 1.2. Основные теории лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования 

команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 

Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как персептивная 

модель управления.  

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных 

команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура. Исторический аспект. 

Организационные возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический 

лидер. Роль руководителя в формировании команды. 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования 

команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 

Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как персептивная 

модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных 

команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура. Исторический аспект. 

Организационные возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический 

лидер. Роль руководителя в формировании команды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

 Практическое занятие  

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата 

1. Основные аспекты понятия «команда». 

2. Формирование команды. 

3. Психологические факторы командообразования. 

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада. 

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

6. Состав команды проекта. 

Тема 1.2.Основные теории лидерства 

Практическое занятие 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата  

1. Управленческие команды в современной бизнес-организации. 

2. Условия определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии управления 

командой. 

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 

5. Принципы создания команды проекта. 

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 

7. Состав команды проекта. 
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8. Требования к менеджерам проекта. 

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 

2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 

4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 
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1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 

2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и творческих 

умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизм. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 

это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 

3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Понятие команд 

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Образуем круг» 
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Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби. 

Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым участникам 

открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и неожиданное о других».  

В начале упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр 

круга и говорит, например: «Я люблю кошек». Фразу можно переформулировать, например: «Я 

увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за руку. И в 

свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце последний участник 

берет за руку первого и круг замыкается. 

Тема практического занятия: Типология команд  

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Прирожденный лидер»  

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке.  

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, воодушевляет, 

распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше всех видит перспективу, 

определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего лидера и степень взаимопонимания 

лидера и коллектива».  

Все участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом лидер (староста группы) 

становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет вперед, а лидер 

направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – выбирать направление, чтобы 

достигнуть цели. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 
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2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 

 

4. Автором модели «Колесо команды» является: 

1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 

3) позиционирование. 

 

7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации 

как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 

 

9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 
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10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 

2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1 

ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

4 Подготовка реферата 

4 Компьютерное тестирование 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

 

4 Подготовка реферата  

4 Компьютерное тестирование 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

 

Компьютерное тестирование 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 

2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 
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4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 

2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и 

творческих умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс 

вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизм. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей 

лидера, – это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 
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3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Групповая динамика и уровень развития группы. 

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые 

процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

Компьютерное тестирование 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 

2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 

 

4. Автором модели «Колесо команды» является: 
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1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 

3) позиционирование. 

 

7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации 

как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 

 

9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 

 

10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 
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2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

4. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

4. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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: 

− 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. 

 

4.2.2. 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 (рефераты); 

− 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 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Основы лидерства» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 

2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 

4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 
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4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 

2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и творческих 

умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизм. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 

это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 

3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

Раздел 2. «Командообразование» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 

2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 

 

4. Автором модели «Колесо команды» является: 

1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 

3) позиционирование. 
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7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации 

как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 

 

9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 

 

10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 

2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-3 
1. Перечислите навыки ситуационного лидера. 

1) Диагностика, гибкость и партнерство. 

2) Наставничество, диагностика и поддержка. 

3) Делегирование, поддержка и указание. 

4) Партнерство, делегирование и гибкость. 
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2. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные 

роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов 

команды, называется: 

1) все ответы неверны; 

2) макропозиционирование; 

3) микропозиционирование. 

 

3. Лидер — это: 

1) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти 

для превращения созданного для других видения реальности; 

2) человек, обладающий большой харизмой; 

3) человек, помогающий людям полностью раскрывать их способности, 

умеющий создавать идеал и стремиться к нему; 

4) все ответы верны. 

 

4. Лидер должен обладать следующими основными чертами: 

1) способность определить место сбоя и принять корректирующие меры; 

2) умение решать личностные конфликты, которые возникают при 

волевых решениях; 

3) быть общительным; 

4) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал 

каждого человека и заинтересовывать его в полном использовании этого 

потенциала. 

 

5. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента 

должны осуществляться на основе: 

1) функции управления; 

2) знаний и умения использовать формы морального поощрения; 

3) прямых связей с работником; 

4) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя. 

 

6. Имидж руководителя является определяющим по отношению к: 

1) способам решения конфликтов; 

2) деловой репутации сотрудника организации; 

3) имиджу организации; 

4) производительности труда работников. 

 

7. Власть — это: 

1) возможность влиять на других; 

2) специфическое воздействие на подчиненных; 

3) совокупность способов воздействия на подчиненных; 

4) любое влияние на людей. 

 

8. Власть, основанная на вознаграждении, предпочтительна в таких 
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условиях, когда (выберите несколько вариантов ответа): 

1) она дает стимулы для качественного выполнения работ; 

2) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; 

3) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности 

работников; 

4) ситуация может быть признана кризисной. 

 

9. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

1) диктаторской; 

2) экспертной; 

3) принудительной; 

4) харизматической. 

 

10. Формальные лидеры: 

1) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет; 

2) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя 

механизмы организованной структуры; 

3) выбраны и используют свои полномочия, используя свое умение 

влиять на людей. 

 

11. Команда — это: 

1) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании; 

2) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей 

цели; 

3) группа сотрудников, имеющих общие интересы. 

 

12. Тип управленческой команды определяется: 

1) особенностями лидера; 

2) культурой группы; 

3) типом организационной структуры. 

 

13. Адаптация — этап развития команды, на котором: 

1) члены команды обмениваются информацией, знают задачи, не 

доверяют друг другу; 

2) члены команды обмениваются информацией, формируют задачи, 

отношения вежливые и осторожные; 

3) члены команды обмениваются информацией, знают свои задачи, 

доверяют друг другу. 

 

14. Групповая динамика — это: 

1) позитивные воззрения на потенциал; 

2) условия, удовлетворяющие работников; 

3) процесс взаимодействия индивидов. 
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15. «Порог управляемости» — это: 

1) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под 

контроля; 

2) минимально допустимое число руководителей в организации; 

3) коммуникационные преграды между руководителем и подчиненным; 

4) необходимые профессиональные знания. 

 

16. Под границами контроля в управлении следует понимать: 

1) объем работ, за выполнение которых несет ответственность 

определенное лицо; 

2) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

3) количество функций, выполняемых руководителем; 

4) количество уровней управления в организационной структуре 

управления. 

 

17. Нормы управляемости при повышении уровня управления 

организации: 

1) увеличиваются; 

2) не изменяются; 

3) снижаются; 

4) резко возрастают. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

2. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
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образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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, так 

как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

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

тетради; 

https://urait.ru/bcode/511259
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы когнитивных и семантических 

технологий» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации в проектной и научно-исследовательской деятельности в области социологии.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных  информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 

решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 

основы анализа данных, основы 

бизнес-интеллекта, теорию принятия 

решений, математическое 

моделирование, типы  

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ методов и инструментальных 

средств анализа больших данных 

Проводить анализ больших данных в 

соответствии с утвержденными 
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стратегию 

действий.  

требованиями к результатам 

аналитического исследования  

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации.  

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов 

Уметь: использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения поставленных  задач  

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации в 

виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них.  

Знать: Методы извлечения 

информации и знаний из 

мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, 

методы обеспечения и оценки качества 

информации 

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ и выбор методов и методик 

анализа больших данных, 

инструментальных средств обработки, 

источников данных и составлять 

рекомендации по их использованию 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Семестр 2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий. 

28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных технологий. 

Основы поиска 

информации. 

6 2  2  2 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Понятие 

сходства текстов. 

Марковские меры 

генерации 

8 2  4  2 

Тема 1.3. Постановка 

задачи семантического 

анализа. Теория и 

практика. 

8 4  2  2 

Тема 1.4. Программы 

индексации и сравнения 

текстов.. 

6 2  2  2 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

11 5  4  2 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. Анализ 

книг и справочников. 

8 4  2  2 

Тема 2.3. Подходы к 

мануальному построению 

целевых экспертно-

когнитивных систем. 

Техническая и 

8 4  2  2 
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медицинская диагностика 

при помощи сравнения 

текстов. 

Тема 2.4. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

8 4  2  2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9      

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-

тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица 

переходов. Скрытая марковская модель . 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 

программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 

искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 
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Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-

тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица 

переходов. Скрытая марковская модель  

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 

программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 
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искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия  

1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся 

к числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия  

1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия  

1.3.: Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Раскройте значение термина семантика.  
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2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите  системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

 

Тема практического занятия  

1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов 

stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – 

реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Источники информации и их свойства. 

6.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8.  Этапы накопления и подготовки  информации. 

9.  Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12.  Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 
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15. Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 

Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 

различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 

комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

Сущность и сферы применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и результат технической диагностики. 

Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 
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Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 

различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 

комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

Сущность и сферы применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и результат технической диагностики. 

Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия  

2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ 

и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 
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2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

 

Тема практического занятия  

2.2.: Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия  

2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия  

2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – 
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реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения 

проблемы больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий.  

8 Подготовка реферата  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

12 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

• Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 

• Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

• Компьютерная система и системный аналитик. 

• Стратегические алгоритмы анализа информации. 

• Источники информации и их свойства. 

• Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

• Информация и ее свойства Источники информации.  

• Этапы накопления и подготовки  информации. 

• Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

• Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

• Марковские меры генерации.  

• Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

• Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 

• Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 

• Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без 

использования нейросетей. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самоподготовки 

Тема практического занятия  

1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

• Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

• Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

• Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

• Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

• Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

• Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

• Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований 

в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

• Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

• Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 
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Тема практического занятия  

1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Вопросы для самоподготовки:  

• Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

• Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

• Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

• Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

• Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

• Назовите виды категорий системного анализа.  

• Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия  

1.3.: Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.   

Вопросы для самоподготовки:  

• Раскройте значение термина семантика.  

• Дайте определение семантического анализа 

• Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

• Назовите  системы семантического анализа   

• В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

• Сформулируйте подходы к определению тональности  

• Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

 

Тема практического занятия  

1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Вопросы для самоподготовки:  

• Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

• Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

• В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

• Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного интеллекта. 

• Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

• Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

• Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata 

при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 
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1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – 

ISBN 978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

• История развития наукометрии.  

• Основные наукометрические показатели.  

• Методика анализа больших данных. 

• Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного цитирования. 

• Российский индекс научного цитирования. 

• Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

• Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

• Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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• Библиометрия как научная дисциплина. 

• Методология библиометрических исследований. 

• Особенности статистики и статистического анализа. 

• Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

• Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения 

проблемы больших данных. 

• Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

• Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. 

 

Тема практического занятия  

2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ 

и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

• Дайте определение понятия Больших данных. 

• Проанализируйте области применения Больших данных. 

• Расскажите историю развития наукометрии. 

• Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

• Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

• Перечислите наукометрические базы данных в России.  

• Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

 

Тема практического занятия  

2.2.: Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

• Расскажите о методиках анализа больших данных. 

• Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

• Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

• Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия  

2.3.: Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Вопросы для самоподготовки:  

• Дайте определение понятия неформализованной информации  

• Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

• Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. 
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• В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

• Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия  

2.4.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

• Дайте определение статистического анализа информации. 

• Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 

• Опишите методы статистического анализа текста. 

• В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

• Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – 

ISBN 978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 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.); 
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− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты.); 

− 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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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 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 

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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  

" Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий." 

УК-1  

 

Реферат 1. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. 

2. Компьютерная система и 

системный аналитик. 

3. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. 

4. Этапы проведения системных 

исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

5. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

6. Математическая модель 

преобразования и классификации текстов.  

7. Марковские меры генерации.  

8. Принципы построения системы 

понимания текстов и методы, 

закладываемые в основу ее работы. 

9. Практическое применение 

методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

10. Конструктивные и технически 

реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

УК-1 реферат 1. Сформулируйте понятие 

когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие 

когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи  системных 

исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих 

решений. 

4. Сформулируйте важнейшие 
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свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих 

компонентов компьютерной системы.  

5. Расскажите об особенностях 

применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

6. Дайте определение системного 

анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

7. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи 

семантического анализа текстовых 

документов. 

9. В чем заключается сложность 

выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического 

искуственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о 

технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ 

индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод 

преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

14. Назовите комплекс программ для 

семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного 

интеллекта. 

2. Раздел -2 

«Работа с 

большими 

данными» 

УК-1  Реферат  1. Методика анализа больших данных. 

2. Метод расчёта индекса Хирша. 

Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного 

цитирования. 

3. Российский индекс научного 

цитирования. 

4. Обзор методов интеллектуального 

анализа научных текстов. 

5. Библиометрия как научная 

дисциплина. 

6. Статистические методы в контексте 

исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

7. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

8. Способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 
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состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

УК-1 реферат 1. Дайте определение понятия 

больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии 

как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические 

базы данных в России.  

5. Что такое Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Назовите 

цель и основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. 

6. Выполните сравнительную 

характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, 

предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной 

информации  

9. Опишите способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 

состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

10.  Опишите методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

11. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

13. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных 

для принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите  системы семантического анализа   

21. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искуственного интеллекта. 
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28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 

запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 

формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] 

filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

37. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и 

анализа неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния при помощи 

семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения 

диагностического анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде 

их применения.. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

51. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

https://urait.ru/bcode/520029
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – 

ISBN 978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.r

u/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastvi

ew.com 

https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennik

on.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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. 

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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается: 

- в изучении основных технологий решения задач обработки статистики больших по объему 

данных, умение применять методы искусственного интеллекта для анализа больших данных на 

практике и реализовывать приложения для аналитики больших данных.; 

- в формировании практических навыков при решении научно-исследовательских и 

аналитических задачах профессиональной деятельности (в проектной и научно-исследовательской 

деятельности в области социологии). 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Управление 

проектом 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

УК-2.2. Формирует проектную 

задачу, разрабатывает 

концепцию, критерии и 

показатели оценки проекта, план 

реализации проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 

Знать: 

методы решения задач 

обработки и анализа 

статистики больших 

данных 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

прикладных задач 

анализа больших 

данных 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36   36  

Лекционные занятия 12   12  

Практические занятия 24   24  

Самостоятельная работа обучающихся 27   27  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации    зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72   72  

 

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
36 14 22 6   16          

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ 

данных, большие данные, машинное 

обучение. 

17 7 10 2   8          

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. 

19 7 12 4   8          

Раздел 2. Искусственный интеллект 27 13 14 6   8          

Тема 2.1. Понятие искусственного 

интеллекта и области его применения. 
15 7 8 4   4          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о

д
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т
о
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и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и
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 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 

анализа данных. 
12 6 6 2   4          

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9                    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 12   24          

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и задачи 

интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск информации в интернете, 

распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 

эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока клиентов, 

кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших данных 

и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием технологий BigData. Принципы анализа 

текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем 

обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, 

интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 
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машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание 

речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. Основные характеристики 

больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием технологий BigData. 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов. 

Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Большие данные и машинное обучение.  

Форма практического задания: практическая работа. 

Примеры практического задания 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 

примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  
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7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных систем. Знания как особая 

форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели знаний. Системы 

представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение знаний из 

документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных. Технологии интеллектуального 

анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 

области использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике. 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. 

Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. 

Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, 

решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления применения 

нейросетевых технологий в экономике.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема занятия: Искусственный интеллект. 

Форма практического задания: практическая работа. 

Примеры практического задания 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining).  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  Семестр 3 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение. 

 

10 Подготовка реферата   

4 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 
 

10 Подготовка реферата   

3 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 27  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27  

 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   
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10.Стратегия решений организации поиска. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515268 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 05.05.2023). 

  

Дополнительная литература 

 1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511121 (дата обращения: 05.05.2023). 

 2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916 (дата обращения: 05.05.2023). 

 3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/511020
https://urait.ru/bcode/515268
https://urait.ru/bcode/512657
https://urait.ru/bcode/511121
https://urait.ru/bcode/519916
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530657 (дата обращения: 

05.05.2023).  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515268 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 05.05.2023). 

  

Дополнительная литература 

 1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511121 (дата обращения: 05.05.2023). 

https://urait.ru/bcode/530657
https://urait.ru/bcode/511020
https://urait.ru/bcode/515268
https://urait.ru/bcode/512657
https://urait.ru/bcode/511121


 
12 

 2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916 (дата обращения: 05.05.2023). 

 3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530657 (дата обращения: 

05.05.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

https://urait.ru/bcode/519916
https://urait.ru/bcode/530657
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 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: 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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: 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Большие 

данные и 

машинное 

обучение 

УК-2 

 

Защита 

реферата  

 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий 

интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в 

интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание 

изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их 

влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых 

предпочтительно с использованием технологий 

BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения.  

2. Раздел -2. 

Искусствен

ный 

интеллект 

УК-2 

 

Защита 

реферата 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных 

систем.  

3. Структура исследований в области искусственного 

интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data 

Mining).  



 
17 

10. Экспертные системы, их виды, области 

использования. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 Теоретический блок вопросов 

1. Уровни понимания. Методы решения задач. 

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10.Стратегия решений организации поиска.   

11.Назначение экспертных систем.   

12.Структура экспертных систем.   

13.Этапы разработки экспертных систем.   

14.Представление знаний в экспертных системах.   

15.Методы работа со знаниями.   

16.Основная модель нейросетевой технологии.   

17.Методы извлечения знаний  

18. Цепи Маркова 

19. Вероятностный подход  

20. Случайный лес  

21. Машинное обучение. Основные понятия, связи, теоремы  

22. Обучение с учителем: регрессия  

23. Обучение с учителем: классификация  

24. Обучение без учителя: кластеризация  

25. Обучение без учителя: уменьшение размерности  

26. Обучение с подкреплением  

27. Задачи, которые решает машинное обучение  

28. Выбор методологии для проекта с машинным обучением. Примеры, 

причины.  

29. SMART-цель  

30. Этапы решения задач МО  

31. Метод имитация отжига  

32. Метод роения частиц  

33. Генетический алгоритм  

34. Модель МО. Выбор модели. Процесс обучения.  

Валидация  

35. Тестирование МО  

36. Проблемы разработки МО 
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 Практические задания 

1. Задачи на использование методов предварительного анализа больших 

наборов данных. 

2. Задачи на реализацию методов визуального анализа данных. 

3. Задачи на использование принципов обучения с учителем и методы 

классификации. 

4. Задачи на применение линейных моделей классификации и регрессии. 

5. Решение задач восстановления регрессии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 

В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511020 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515268 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 05.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511121 (дата обращения: 05.05.2023). 

 2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916 (дата обращения: 05.05.2023). 

 3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530657 (дата обращения: 

05.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/511020
https://urait.ru/bcode/515268
https://urait.ru/bcode/512657
https://urait.ru/bcode/511121
https://urait.ru/bcode/519916
https://urait.ru/bcode/530657
http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 лабораторных работ и занятий семинарского 

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

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 лабораторной работы, 

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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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